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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА ОСНОВНЫХ  
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ТЕЛА НОВОРОЖДЕННЫХ  

В СВЯЗИ СО СТЕПЕНЬЮ УРБАНИЗАЦИИ  
 
 
Введение. В настоящей работе рассматривается актуальность гендерных проблем в со-

временном обществе и значение биологического пола как важнейшего фактора адаптации.  
Материалы и методы. К исследованию привлечен большой блок литературных материа-

лов 1960-х годов, включающих средние величины основных антропометрических размеров (длина 
и масса тела, обхваты головы и груди), в 120 выборках новорожденных каждого пола республик 
бывшего СССР. Для количественной оценки величины полового диморфизма использована ди-
вергенция Кульбака, аналог расстояния Махаланобиса. В качестве маркера степени урбанизации 
использован показатель численности населения места жительства группы на период обследо-
вания, связанный с уровнем доходов, нутритивным статусом населения и частотой социально 
значимых заболеваний как маркера уровня стресса.  

Результаты. Показано, что на старте постнатального онтогенеза у новорожденных мла-
денцев величина полового диморфизма колеблется незначительно и для большинства размеров 
тела составляет практически неизменную величину уровня 0,3 сигмы вне зависимости от сте-
пени урбанизации места жительства или этнической принадлежности групп. Тем не менее, 
условия жизни в крупных городах-миллионниках благоприятствуют улучшению физического 
статуса младенцев мужского пола – увеличение обхвата головы в мегаполисе Москва, увеличение 
весоростовых показателей новорожденных русской и коренной национальности в Ташкенте – за 
счет чего показатель полового диморфизма соматических размеров все же несколько увеличи-
вается.  

Заключение. Размеры тела новорожденных являются классическим объектом стабилизи-
рующего отбора и соответственно обладают незначительной изменчивостью. В этом контек-
сте количественная оценка величины полового диморфизма размеров тела также является от-
носительно стабильной величиной.  

Ключевые слова: биологическая антропология; ауксология; половой диморфизм; длина и 
масса тела; обхваты головы и груди; пространственная изменчивость; этнические различия 
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Введение 
Современное общество переживает новый 

виток обострения гендерных проблем в связи с 
очередной активизацией вопросов самоидентифи-
кации, пересмотром разделения ролей в обще-
стве, наступлением новых информационных и 
коммуникационных технологий, определяющих 
социальное и экономическое неравенство между 
разными группами населения в образовании, 
профессиональном обучении, социальном стату-
се, политическом волеизъявлении [Плимо, 2004; 
Зарубина, Власова, 2018; Кисляков, Шмелева, 
2018; Хоткина, 2018; Rabesandratana, 2015].  

В этом контексте актуализируются и био-
логические аспекты гендерной проблемы. Пол – 
важнейший фактор адаптивных возможностей 
организма. Дифференциация полов суть за-
крепленное эволюционно разделение постоян-
ной и оперативной памяти вида: самки выпол-
няют функции постоянной памяти, соответ-
ствующей тенденции консерватизма, самцы – 
оперативной, соответствующей тенденции к 
изменчивости. Иными словами, дифференциа-
ция полов – это экономная форма информаци-
онного контакта со средой, специализация по 
двум главным аспектам эволюции – консерва-
тивным и оперативным, определяющим диф-
ференцированный по полу уровень чувстви-
тельности к факторам среды [Геодакян, 1965, 
1991]. Популярной точкой зрения на экосенси-
тивность полов является большая чувстви-
тельность к широкому спектру средовых факто-
ров мужчин и меньшая чувствительность жен-
щин как результат эволюционной миссии жен-
ского пола, связанной с обеспечением стабиль-
ности воспроизводства вида. Эта точка зрения 
не является «абсолютным правилом», находит 
подтверждение далеко не во всех работах, за-
висит от каждого конкретного стресс-фактора 
(степень урбанизации, дискомфортный темпе-
ратурный режим, высокогорная гипоксия), воз-
можно, исторической эпохи, от ограниченной 
возможности исследователя оперировать чи-
стым влиянием фактора пола, маскируемого 
социально-экономическим статусом групп, эт-
нической спецификой [Зимина, 2019; Stulp et al., 
2012; Morrow, 2015]. Так, по материалам па-
леоантропологии в городских условиях на фоне 

увеличения скученности/плотности населения, 
недостаточного или некачественного питания и 
т. д., т.е. при усилении уровня физиологического 
стресса, увеличение числа патологий и изменение 
полового диморфизма происходило за счет жен-
ских подгрупп [Бужилова, 2005].  

Тем не менее, теория большей экочувстви-
тельности к широкому спектру факторов среды 
именно мужского пола неизменно находит под-
тверждение для ранних периодов онтогенеза; в 
частности, в случае новорожденных младенцев, 
можно сказать, является непреложной истиной, 
отражая дифференцированные по полу стратегии 
роста плода [Lampl et al., 2010; Goldstein et al., 
2014; Barjaktarovic et al., 2017; Dipietro, Voegtline, 
2017; Gonzalez et al., 2018; Galjaard et al., 2019]. 
Младенческая смертность и заболеваемость вы-
ше у мальчиков разного гестационного возраста, у 
них выше чувствительность к материнскому фено-
типу и статусу заболеваемости матери [Stinson, 
1985; Bracero et al., 1996; Ingemarsson I., 2003; 
Bhaumik et al., 2004; Fuse, 2006; Drevestedt et al., 
2008; Clifton, 2010; Kent et al., 2012]. Анализ дина-
мики младенческой смертности в 15 развитых 
странах показал, что на протяжении двух столетий 
(1751-1970) показатель в целом падал, но увели-
чивался для новорожденных мужского пола с 10% 
до почти 30%. Падение младенческой смертности 
от инфекций и неблагоприятных условий перина-
тального развития очевидно происходило за счет 
девочек. Перелом этого тренда для младенцев 
мужского пола можно связать с прогрессом аку-
шерских практик и патронажа новорожденных, в 
первую очередь недоношенных [Drevenstedt et al, 
2008].  

В широком диапазоне популяций бере-
менность плодом мужского пола имеет больше 
шансов закончиться ранее положенного срока 
[Алексеенко, 2017; Zeitlin et al., 2002; Tan et al., 
2004]. Недоношенные новорожденные мужского 
пола (срок гестации до 29 недель) имеют более 
низкую выживаемость и более высокую вероят-
ность возникновения неврологических нарушений 
в долгосрочной перспективе [Itabashi et al, 2009; 
Kent et al., 2012]. В целом новорожденные мужско-
го пола имеют высокий риск заболеваемости и 
смертности, несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый в оказании им медицинской помощи. 
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Плод по отношению к матери является мощным 
источником генетических и физиологических 
химических сигналов, возмущающих нормаль-
ные реакции материнского организма. Отличия 
в системах «мать-плацента-плод мужского по-
ла» и «мать-плацента-плод женского пола» 
аранжированы различными межсистемными 
плодо-материнскими взаимодействиями и од-
нозначно свидетельствуют о различных вари-
антах функционирования систем материнского 
организма в зависимости от фактора «пол пло-
да». По-видимому, функциональные изменения 
в материнском организме, связанные с полом 
вынашиваемого плода, определяют разную 
«цену адаптации» [Боташева с соавт., 2014]. 
Межполовой антагонизм, проявляющийся и в 
отдельных функциональных системах «мать-
плацента-плод женского пола» и «мать-
плацента-плод мужского пола», поддерживаю-
щий единство, иерархическую структурирован-
ность каждой из них, в конечном итоге, обора-
чивается функциональным синергизмом на 
уровне целостной, способной к воспроизведе-
нию, живой системы вида «Homo sapiens» 
[Хлопонина, 2019]. 

В некоторых исследованиях отмечается 
незначительная степень половых различий на 
старте онтогенеза в сравнении с хорошо выра-
женными возрастными различиями [Ханды с со-
авт., 2007; Гурьева с соавт., 2015]. Нередко 
национальные статистические нормативы при-
водят весоростовые показатели новорожденных 
также без разделения по полу [Якимавичене с 
соавт., 2007]. 

Задача собственного исследования – оце-
нить направление изменчивости полового ди-
морфизма (ПД) основных антропометрических 
показателей новорожденных (масса и вес тела, 
обхваты груди и головы) в связи со степенью 
урбанизации места жительства и дать его кор-
ректную количественную оценку на материалах 
РФ и бывшего СССР. Настоящая работа являет-
ся частью цикла исследований изменчивости 
полового диморфизма на восходящем отрезке 
онтогенеза в связи с возрастным, временным, 
этническим, экологическими в широком смысле 
факторами. Одна из целей этого систематиче-
ского анализа – оценка информативности поло-
вого диморфизма как самостоятельного инстру-

мента количественной оценки внутри- и меж-
группового морфологического разнообразия в 
ростовых исследованиях. 

 
 

Материалы и методы 
К работе привлечены обширные массивы 

литературных данных – 120 выборок городских 
новорожденных бывшего СССР. Основной ис-
точник материала – сборники по физическому 
развитию детей и подростков городов и сель-
ских местностей, собранные и обработанные по 
единым методическим стандартам НИИ гигие-
ны и охраны здоровья детей и подростков [Ма-
териалы…, 1962, 1965, 1977]. Программа об-
следования включает длину и массу тела, об-
хваты головы и груди; все выборки содержат 
минимальный необходимый набор статистиче-
ских параметров – численность, средние 
арифметические и средние квадратические от-
клонения для каждого признака. Для устране-
ния лишних «шумов» и увеличения однородно-
сти материала массивы данных ограничены 
узкими историческими рамками 1960-е – начало 
1970-х годов – эпохой традиционного общества 
с умеренным уровнем антропогенной нагрузки. 
Для оценки основных тенденций динамики поло-
вого диморфизма соматических размеров при-
влечены только близкородственные славянские 
группы (русские, украинцы, белорусы). Отдельно 
сравнивалась величина полового диморфизма 
соматических размеров в выборках русских и 
«аборигенных» (коренных) групп новорожденных 
для ряда городов бывших республик СССР (Кир-
гизия, Азербайджан). 

В качестве маркера степени урбанизации 
использовался показатель численности населе-
ния местожительства выборки на момент обсле-
дования, имеющий наибольшую нагрузку на 
фактор «степени урбанизации» по результатам 
предварительно проведенного факторного ана-
лиза параметров экологической ниши (числен-
ность, плотность, доходы населения, уровень 
загрязнения воздуха и воды, уровень социально 
значимых заболеваний среди населения и др.). 

Для количественной оценки величины по-
лового диморфизма использована дивергенция 
Кульбака [Кульбак, 1967], аналог расстояния 
Махаланобиса. Для одномерного варианта 
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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 ве-
личины, степени внутригрупповой вариабельно-
сти и позволяет решить вопрос о степени досто-
верности морфологических различий – случай-
ная величина нормированных различий при 
объемах выборок около 100 наблюдений имеет 
уровень менее 0,3 «сигмы», неслучайная – пре-
вышает уровень 0,3 «сигмы». 

 
 

Результаты  
На рисунках 1-4 представлена простран-

ственная динамика абсолютных значений ос-
новных соматических размеров новорожденных 
из славянских выборок (РФ, Украина, Белорус-
сия) и соответствующих показателей полового 
диморфизма в связи с усилением степени урба-
низации места жительства. Весоростовые пока-
затели (масса и длина тела, рис. 1 и 2) имеют 
тенденцию к уменьшению с увеличением чис-
ленности городской агломерации, не достигаю-
щую уровня достоверности. Этот тренд синхро-
низируется у мальчиков и девочек: для массы 
тела (R = - (0,04-0,08) и длины тела R = - (0,12-
0,14). Уровень полового диморфизма по габа-
ритным размерам остается практически неиз-
менным и составляет 0,3-0,33 сигмы размера. 
Абсолютные значения показателей обхвата гру-
ди (рис. 3) имеют альтернативную тенденцию к 
увеличению с усилением степени урбанизации, 
которое также синхронизируется у новорожден-
ных девочек и мальчиков. Тем не менее, у дево-

чек обхват груди увеличивается несколько быст-
рее, чем у мальчиков, и показатель полового 
диморфизма обхвата груди несколько падает от 
уровня 0,3 до уровня 0,18 сигмы с ростом чис-
ленности населения места жительства группы. 
Одновременно значения другого обхватного 
размера, обхвата головы (рис. 4), также увели-
чиваются с усилением степени урбанизации. 
Уровень показателя полового диморфизма для 
обхвата головы при этом возрастает с величины 
0,38 в небольших провинциальных городах до 
уровня 0,58 – в многомиллионном мегаполисе.  

Для оценки вклада этнического фактора в 
изменчивость полового диморфизма соматиче-
ских размеров в связи с численностью населе-
ния места жительства были подобраны пары 
выборок русские новорожденные – новорожден-
ные коренной национальности для ряда городов 
СССР. В первую очередь для городов средне-
азиатских республик с достаточно экстремаль-
ными для пришлого (русского) населения клима-
тическими условиями.  

На рисунке 5 показана изменчивость аб-
солютных значений массы тела новорожденных 
русской и коренной национальности для г. Ана-
дырь, Янги-Юль, Ургенч, Алмалык, Чирчик, Пет-
розаводск, Чарджоу, Фрунзе, Ашхабад, Душан-
бе, Кишинев, Караганда, Алма-Ата, Ташкент. На 
рисунке отчетливо видно, что абсолютные зна-
чения размера во всех представленных городах 
выше у русских новорожденных мальчиков 
сравнительно с иноэтничными, и русских ново-
рожденных девочек сравнительно с иноэтнич-
ными. По мере увеличения численности населе-
ния городов масса тела сначала демонстрирует 
тенденцию к уменьшению величины для детей 
обоего пола как русских, так и иноэтничных 
групп. Когда численность городов преодолевает 
полумиллионный рубеж (Караганда, Алма-Ата, 
Ташкент), абсолютная величина массы тела у 
всех четырех поло-возрастных групп вновь рас-
тет. Половой диморфизм при этом у русских но-
ворожденных изменяется незначительно и ко-
леблется на уровне от 0,25 до 0,35 сигмы. У но-
ворожденных иноэтничных  групп  изменчивость 
полового диморфизма для массы тела чуть выше: 
он колеблется в интервале от 0,25 до 0,42 сигмы. 
Как в случае русских, так и в случае иноэтничных 
групп, чем ниже абсолютные размеры массы  тела, 
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Рисунок 1. Пространственная динамика значений массы тела (г) новорожденных мальчиков  
и девочек (левая ось Y) и уровня полового диморфизма (правая ось Y) в зависимости  

от численности населения (млн) региона проживания (ось X) 
Figure 1. Spatial dynamic of body mass (g) of newborn boys and girls (left axe Y) and SD level  

(right axe Y) in connection with quantity of population (M citizens) of the place of residence (axe X) 
 

 
 

Рисунок 2. Пространственная динамика значений длины тела (см) новорожденных мальчи-
ков и девочек (левая ось Y) и уровня полового диморфизма (правая ось Y) в зависимости от 

численности населения (млн) региона проживания (ось X) 
Figure 2. Spatial dynamic of body height (cm) of newborn boys and girls (left axe Y) and SD level 

(right axe Y) in connection with quantity of population (M citizens) of the place of residence (axe X) 
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Рисунок 3. Пространственная динамика значений окружности груди (см) новорожденных маль-
чиков и девочек (левая ось Y) и уровня полового диморфизма (правая ось Y) в зависимости от 

численности населения (млн) региона проживания (ось X) 
Figure 3. Spatial dynamic of chest circumference (cm) of newborn boys and girls (left axe Y) and  

SD level (right axe Y) in connection with quantity of population (M citizens) of the place of residence (axe X) 
 

 
 

Рисунок 4. Пространственная динамика значений окружности головы (см) новорожденных маль-
чиков и девочек (левая ось Y) и уровня полового диморфизма (правая ось Y) в зависимости от 

численности населения (млн) региона проживания (ось X) 
Figure 4. Spatial dynamic of head circumference (cm) of newborn boys and girls (left axe Y) and SD level 

(right axe Y) in connection with quantity of population (M citizens) of the place of residence (axe X) 
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тем выше половой диморфизм при средней чис-
ленности населения городов проживания. В го-
родах с высокой численностью населения (от 0,5 
млн и выше) увеличиваются как абсолютные 
значения массы тела, так и половой диморфизм 
массы тела. Это происходит за счет более ин-
тенсивных изменений величины массы тела у 
новорожденных мальчиков обеих этнических 
групп в целом, и еще более ускоренных измене-
ний величины массы тела у мальчиков иноэт-
ничных групп, догоняющих по уровню этого при-
знака группы русских младенцев. За счет этого 
иноэтничные выборки новорожденных обгоняют 
по половому диморфизму массы тела выборки 
русских новорожденных. 

На рисунке 6 представлена аналогичная кар-
тина для длины тела. Как и в случае с массой тела, 
колебания средних значений длины тела синхрони-
зируются у младенцев обоего пола, как русских, так 
и иноэтничных групп. Но половой диморфизм по 
длине тела выше для русских новорожденных в 
городах с малыми численностями населения и 
уменьшается в городах-миллионниках (0,5 и 0,15 
соответственно). В случае с иноэтничными группа-
ми половой диморфизм для длины тела в связи с 
численностью населения места жительства колеб-
лется менее значительно (0,28-0,34). 

На рисунке 7 представлены колебания обхва-
та головы новорожденных русских и иноэтничных 
групп в городах с разной численностью населения.  

 

 
 

Рисунок 5. Изменчивость значений массы тела (г) русских новорожденных и новорожденных  
коренных национальностей (мальчики и девочки, левая ось Y) и уровня полового диморфизма 

(правая ось Y) в зависимости от региона проживания 
Figure 5. Variability of body mass (g) of russian and aboriginal newborn (boys and girls, left axe Y)  

and SD level (right axe Y) in connection with place of residence 
Примечания. Ось X: города СССР 1960–1970 гг., расположенные в порядке возрастания численности 

населения (от 6750 до 1,35 млн); 1 - Анадырь, 2 - Янги-Юль, 3 - Ургенч, 4 - Алмалык, 5 - Чирчик,  
6 - Петрозаводск, 7 - Чарджоу, 8 - Фрунзе, 9 - Ашхабад, 10 - Душанбе, 11 - Кишинев, 12 - Караганда,  
13 - Алма-Ата, 14 - Ташкент.  

Notes. Axe X: urban regions of USSR of 1960th – 1970th, ranged in order of increasing of quantity of population (from 
6750 to 1.35 M citizens); 1 – Anadyr, 2 – Yangiyul, 3 – Urgench, 4 – Almalyk, 5 – Chirchic, 6 – Petrozavodsk,  
7 – Chardzhou, 8 – Frunze, 9 – Ashgabat, 10 – Dushanbe, 11 – Kishinev, 12 – Karaganda, 13 – Alma-Ata, 14 – Tashkent. 
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И в этом случае колебания средних значений 
обхвата головы синхронизируются у младенцев 
обоего пола, как русских, так и иноэтничных 
групп. Но изменения этого размера при увеличении 
численности населения имеют иной вектор в срав-
нении с показателем длина тела: увеличение – для 
длины тела и уменьшение – для обхвата головы. 
При этом половой диморфизм обхвата головы бо-
лее-менее стабилен для русских новорожденных 
(0,3-0,35) и более изменчив – для иноэтничных 
групп (0,08–0,32). 

 
 

Обсуждение 
Заметим, что в ряде популяционных иссле-

дований, охватывающих этот же период российской 
истории (1960-е годы), показано, что весоростовые 
показатели славянского населения увеличиваются 
с усилением степени урбанизации в разные воз-
растные периоды: как в восходящем онтогенезе 
для детей, так и для периода зрелости у взрослых 
[Зимина, 2019; Федотова, Горбачева, 2020], т. е. 
усиление степени урбанизации ведет к макросоми-
зации населения. В случае со славянскими ново-
рожденными весоростовые показатели у новорож-
денных обоего пола синхронно уменьшаются по 
мере увеличения численности населения  места  

 

 
 

Рисунок 6. Изменчивость значений длины тела (см) русских новорожденных и новорожденных 
коренных национальностей (мальчики и девочки, левая ось Y) и уровня полового диморфизма 

(правая ось Y) в зависимости от региона проживания 
Figure 6. Variability of body height (cm) of russian and aboriginal newborn (boys and girls, left axe Y)  

and SD level (right axe Y) in connection with place of residence 
Примечания. Ось X: города СССР 1960–1970 гг., расположенные в порядке возрастания численности 

населения (от 4400 до 1,35 млн); 1 - Чукотский нац. о., 2 - Сурхандарьинская область, 3 - Ненецкий нац. о.,  
4 - Рудный, 5 - Анадырь, 6 - Янги-Юль, 7 - Ургенч, 8 - Алмалык, 9 - Чирчик, 10 - Петрозаводск, 11 - Чарджоу,  
12 - Фрунзе, 13 - Ашхабад, 14 - Душанбе, 15 - Кишинев, 16 - Караганда, 17 - Алма-Ата, 18 - Ташкент. 

Notes. Axe X: urban regions of USSR of 1960th – 1970th, ranged in order of increasing of quantity of population (from 
4400 to 1.35 M citizens); 1 – Chukotka national district, 2 - Surkhandarya area, 3 – Nenets national district,  
4 – Rudniy, 5 - Anadyr, 6 – Yangiyul, 7 – Urgench, 8 – Almalyk, 9 – Chirchic, 10 – Petrozavodsk, 11 – Chardzhou,  
12 – Frunze, 13 – Ashgabat, 14 – Dushanbe, 15 – Kishinev, 16 – Karaganda, 17 – Alma-Ata, 18 – Tashkent. 
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жительства выборки. Этот результат может по-
казаться противоречивым, учитывая опосредо-
ванность соматического статуса новорожденных 
морфотипом матери и коррелированность с ним, 
что обеспечивает некоторый параллелизм адап-
тивных изменений двух поколений (матери-
потомство). Однако картина становится более 
понятной и логичной, если вспомнить, что пока-
зателями качества внутриутробного роста явля-
ются не только габаритные размеры тела, но и 
соотношение обхватных (груди и головы) и ве-
соростовых показателей. Увеличение этого со-
отношения маркирует уменьшение количества 
стигм дизэмбриогенеза/пороков развития, по-
вышение адаптивного потенциала младенцев и 

улучшение долгосрочной перспективы развития, 
по крайней мере, в младенческом возрасте 
[Дамбуева, 1992; Практическое …, 2008; Клини-
ческое…, 2018; Шабалов, 2020]. В нашей работе 
обращает на себя внимание как раз увеличение 
обхватных размеров новорожденных по мере 
увеличения численности населения места жи-
тельства исследуемой группы, соответственно, 
соотношение обхватных и весоростовых показа-
телей увеличивается и является максимальным в 
мегаполисе Москва, а адаптивный потенциал вы-
ше всего для новорожденных младенцев мегапо-
лиса. Максимальные половые различия среди 
всех пар выборок, таким образом, имеют москов-
ские новорожденные по величине обхвата головы. 

 

 
 

Рисунок 7. Изменчивость значений окружности головы (см) русских новорожденных  
и новорожденных коренных национальностей (мальчики и девочки, левая ось Y) и уровня  

полового диморфизма (правая ось Y) в зависимости от региона проживания 
Figure 7. Variability of body height (cm) of russian and aboriginal newborn (boys and girls, left axe Y)  

and SD level (right axe Y) in connection with place of residence 
Примечания. Ось X: города СССР 1960–1970 гг., расположенные в порядке возрастания численности 

населения (от 4400 до 1,35 млн); 1 - Ненецкий нац. о., 2 - Рудный, 3 - Янги-Юль, 4 - Ургенч, 5 - Алмалык,  
6 - Чирчик, 7 - Петрозаводск, 8 - Чарджоу, 9 - Фрунзе, 10 - Ашхабад, 11 - Душанбе, 12 - Алма-Ата, 13 - Ташкент. 

Notes. Axe X: urban regions of USSR of 1960th – 1970th, ranged in order of increasing of quantity of popula-
tion (from 4400 to 1.35 M citizens); 1 – Nenets national district, 2 - Rudniy, 3 –Yangiyul, 4 – Urgench, 5 – Almalyk,  
6 – Chirchic, 7 – Petrozavodsk, 8 – Chardzhou, 9 – Frunze, 10 – Ashgabat, 11 – Dushanbe, 12 – Alma-Ata,  
13 – Tashkent. 
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Это, видимо, следует рассматривать как след-
ствие более высокого качества жизни в мегапо-
лисе в 1960-х годах сравнительно с провинци-
альными небольшими городами; лучшей струк-
туры питания; лучшего медицинского обслужи-
вания в целом и патронажа беременных в част-
ности. Действительно, самые высокие темпы 
роста грудных детей в 1960-х годах были в 
Москве, и к возрасту 1 год они обгоняли детей 
других городов по соматическим размерам [Гор-
бачева, Федотова, 2011]. 

Что касается влияния этнического факто-
ра на половой диморфизм размеров тела ново-
рожденных, то в популяционном лонгитудиналь-
ном исследовании детей 0-2 лет ХМАО-Югры 
показано, что на показатели массы, длины тела 
и окружности грудной клетки на первом году 
жизни в большей степени влияет половая при-
надлежность, а на втором году – половая и эт-
ническая принадлежность. Обхватные размеры 
головы не зависят от пола и этнической принад-
лежности [Ильющенко, 2011]. Отсутствие этни-
ческой специфики соматического развития на 
старте постнатального онтогенеза хорошо соот-
ветствует тому факту, что размеры тела ново-
рожденных нельзя рассматривать как маркер 
генетического потенциала, но в большей степе-
ни как маркер ограничивающих рост факторов. И 
более-менее стабильная структура межиндиви-
дуальных и межгрупповых траекторий роста, 
свободных от обстоятельств пренатального раз-
вития, формируется на протяжении первого года 
жизни [Дерябин с соавт., 2009; Горбачева, Федо-
това, 2011]. Это не противоречит тому факту, 
что темпы роста плода могут зависеть от этни-
ческой принадлежности матери: размеры голов-
ки плода преобладают (до 33 недель) у плодов 
женщин чеченской национальности, размеры 
бедра и плеча (до 31 недели) у плодов русских 
женщин, а наименьшие значения длины бедра и 
костей голени у плодов обнаружены у женщин 
ингушской национальности. При этом темпы ро-
ста показателей фетометрии у плодов русских 
женщин носят четко выраженный периодический 
характер с интервалом в 4 недели [Боташева с 
соавт., 2015]. Также различаются и антропомет-
рические параметры новорожденных, родив-
шихся от женщин разных этнических групп; 
например, младенцы хакасских женщин (южно-

сибирский антропологический тип) имеют досто-
верно (р<0,001) меньшие значения, чем ново-
рожденные русских женщин (средне-
европейский антропологический тип) [Гладкая, 
Егорова, 2008]. Обращает на себя внимание 
также картина соотношения векторов изменчи-
вости длины тела и обхвата головы в первой 
части работы по славянским новорожденным 
(отрицательный вектор по мере увеличения чис-
ленности населения – для длины тела и поло-
жительный – для обхвата головы) и во второй 
части только для пришлых русских в диском-
фортной для них среде (положительный вектор 
при увеличении численности городской агломе-
рации для длины тела и отрицательный – для 
обхвата головы). Это может свидетельствовать 
о том, что в умеренном климате адаптивный по-
тенциал русских младенцев выше, чем в более 
экстремальных климатических условиях. Не ис-
ключено, что различия между соматическими 
показателями новорожденных разных этниче-
ских групп, а также города и села, обусловлены 
разным экономическим уровнем. При благопри-
ятных социально-экономических условиях и вы-
соких стандартах жизни населения различных 
регионов России отличия в размерах тела и по-
казателях функциональной зрелости новорож-
денных не выявляются [Исмаилова, 2004]. 

В заключение хотелось бы напомнить, что 
современные урбоэкологические исследования 
методически и содержательно довольно слож-
ны. Так, анализ генетико-демографических про-
цессов в урбанизированной среде, в частности, 
в мегаполисе выявил их несоответствие двум 
критериям нормальности: отсутствует стабиль-
ное воспроизводство генофонда в поколениях и 
не соблюдается принцип сохранения оптималь-
ного уровня генетического разнообразия [Курба-
това, 2014]. Такой процесс может быть назван 
дезадаптивным, что делает актуальной разра-
ботку мер генетической безопасности, направ-
ленных на обеспечение воспроизводства здоро-
вого генофонда городского населения России, 
составляющего 3/4 населения страны. В этом 
контексте настоящее исследование, оперирую-
щее исключительно материалами 1960-х годов, 
можно рассматривать как некую точку отсчета 
для современных урбоэкологических работ в 
этом направлении. 
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Заключение 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет сделать по крайней мере два 
важных обобщения. Во-первых, что на старте 
постнатального онтогенеза у новорожденных 
младенцев величина полового диморфизма ко-
леблется незначительно и для большинства 
размеров тела составляет практически неизмен-
ную величину уровня 0,3 сигмы вне зависимости от 
степени урбанизации места жительства или этни-
ческой принадлежности групп. Тем не менее, усло-
вия жизни в крупных городах-миллионниках благо-
приятствуют улучшению физического статуса мла-
денцев мужского пола – увеличение обхвата голо-
вы в мегаполисе Москва, увеличение весоростовых 
показателей новорожденных русской и коренной 
национальности в Ташкенте – за счет чего половой 
диморфизм соматических размеров все же не-
сколько увеличивается. Еще раз обращаем внима-
ние читателя, что размеры тела новорожденных 
являются классическим объектом стабилизирующе-
го отбора и соответственно обладают незначитель-
ной изменчивостью, как следствие стабильностью 
отличается и количественный уровень полового 
диморфизма. В связи с изменчивостью соматиче-
ских размеров и их полового диморфизма у ново-
рожденных можно говорить, как правило, о важных 
и принципиальных нюансах, но не о значительных 
количественных различиях. 
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VARIABILITY OF SEXUAL DIMORPHISM OF MAIN  
ANTHROPOMETRIC DIMENSIONS OF NEWBORNS IN CONNECTION 

WITH THE DEGREE OF URBANIZATION  
 
 
Introduction. The urgency of gender problems in modern society and the significance of sex as 

the most important factor of adaptation are under discussion.  
Material and methods. The study embraces big volume of literary data – over 120 samples of 

newborns of each sex from former USSR of 1960s, including main anthropometric dimensions (height, 
weight, chest and head girths). The quantitative estimation of the level of sexual dimorphism (SeD) is 
accomplished using Kullback divergence – analogue of the Mahalanobis distance. The parameter of 
quantity of population of the residence place, associated with the income level, nutrition status and fre-
quency of socially significant diseases, is used as the marker of the degree of urbanization.  

Results. The level of Sed of newborn infants has modest fluctuations and for most somatic traits 
has average meaning about 0,3 standard deviations, independently of the degree of urbanization of the 
residence place of territorial/ethnic groups. Still the living standards in big millionaire cities are favorable 
to the progress (improvement) of physical status of male infants – increase of head girth in Moscow 
megalopolis, increase of height/weight dimensions of both Russian and aboriginal newborns in Tashkent 
– which promotes some increase of Sed of somatic traits as well.  

Conclusion. Somatic dimensions of newborns are the classic object of stabilizing selection, 
hence have very moderate variability. In this context quantitative meaning of SeD of body dimensions is 
also relatively stable. 

Keywords: human biology; auxology; sexual dimorphism; height, weight and girths; spatial varia-
bility; ethnic differences 
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