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Сравнительные исследования возрастной и временной динамики 
кефалометрических признаков и антропологическая фотография 

у современных тувинских школьников при экологических 
изменениях в популяциях

В статье представлены результаты сравнительного изучения возрастной и временной дина-
мики кефалометрических признаков у тувинцев школьного возраста — населения Тувы в 1978 
и 2018–2019 гг. Главная задача заключалась в оценке возрастной и временной изменчивости кра-
ниометрических признаков в тувинских популяциях в современных условиях.

Сбор антропологических данных детей 6–17 лет был осуществлен по стандартной методике 
и проходил в одной из национальных школ г. Кызыла (414 человек) и п. Тоора-Хем (341 человек). Все 
обследованные также были сфотографированы согласно принятой в НИИ и Музее антропологии 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова методике И. В. Перевозчико-
ва (1987). К полученным фотографиям был применен метод обобщенного портрета, упростив-
ший визуализацию половой, возрастной и этно-территориальной изменчивости обследованного 
контингента.

Результаты показали, что динамика изменений размеров головы и лица городских и сельских 
детей и подростков обоего пола соответствует общебиологическим закономерностям: отно-
сительно небольшая интенсивность изменчивости большинства показателей демонстрирует 
увеличение на протяжении возрастного ряда (за исключением головного указателя). Сравне-
ние этих данных с более ранними (1978 г.) позволяет сделать вывод об отсутствии значимых 
межпоколенных различий. Отсюда можно заключить, что основные параметры головы и лица, 
присущие тувинскому этносу, сохраняются на протяжении прошедших со времени последнего 
обследования десятилетий (только продольный диаметр головы дает незначительный вклад 
в трансформацию расового и этнического облика населения). Сохранение классических характе-
ристик центрально-азиатского типа подтверждают и результаты фотообобщений, что так-
же свидетельствует о значительной гомогенности обследованных тувинских групп в настоящее 
время. 

Ключевые слова: антропоэкология; детское население; кефалометрические признаки; обоб-
щенный фотопортрет; Тува; тувинцы
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A comparative study of age and temporal dynamics of cephalometric 
characteristics and anthropological photography in modern Tuvan 

schoolchildren under environmental changes in populations

The article aims to compare the age and temporal dynamics of cephalometric characteristics in the Tuvan school population in 
1978 and 2018-2019. Our main objective was to assess the age and temporal variability of craniometric characteristics in Tuvan 
populations under contemporary conditions.

Anthropological data was collected from Tuvan children aged 6-17, according to the standard method, in one of the ethnic 
schools in Kyzyl (414 people) and Toora-Khem (341 Tozhu Tuvans). All those examined were also photographed according to 
the method of anthropological photography adopted at the Research Institute and Museum of Anthropology of Moscow State 
University. The generalized portrait method was applied to the photographs obtained, which simplified the visualization of 
the sex, age and ethno-territorial variability of the surveyed contingent.

The results obtained showed that the dynamics of changes in the size of the head and face of urban and rural children and 
adolescents of both genders corresponds to general biological patterns: the relatively low intensity of variability of most 
indicators demonstrates an increase throughout the age series (except for the cephalic index). Comparison of these data with 
earlier ones (1978) allows us to conclude that there are no significant intergenerational differences. This is the reason that 
the main characteristics of the head and face inherent in the Tuvan ethnic group have been preserved over the decades since 
the last survey (the longitudinal diameter of the head alone does not make an significant contribution to the transformation of 
the racial and ethnic appearance of the population). The retention of the classical characteristics of the Central Asian type is also 
confirmed by the results of generalizations of the photographs, which also indicates a significant homogeneity of the studied 
Tuvan groups at the present time.
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Введение
Антропологическое изучение современного населения Тувы было начато в 1926 г. экспедицией под 

руководством В. В. Бунака, когда сотрудники Тувинской этнографо-антропологической экспедиции 
работали как в степных районах, так и в таёжной Тодже (Bunak, 1928). Некоторые итоги этих начальных 
исследований представлены в работах А. И. Ярхо (Ярхо, 1929, 1936, 1947). Сбор материалов в Туве 
был продолжен в 1950–1980 гг. несколькими коллективами ученых под руководством М. Г. Левина, 
Ю. Г. Рычкова, В. И. Богдановой. Подробные сведения о руководителях и местах работы экспедиций, 
целях, задачах и итогах, выполненных за этот период антропологических исследований можно найти 
в обзорной статье Г. А. Аксяновой, посвящённой, главным образом, истории поездок и основным вы-
водам, полученным при изучении этногенеза тувинцев (Аксянова, 2009). До 60-х годов XX века все 
обследования проводились по классической расоведческой программе для решения задач про ис-
хождения и внутриэтнической дифференциации тувинского населения. Позднее программа была рас-
ширена благодаря дополнительному сбору данных по дерматоглифике, одонтологии и группам крови 
(Богданова, Халдеева, 1980; Богданова, 1986).

В 1976–1979 гг. сотрудниками Научно-исследовательского института и музея антропологии Мос-
ковского государственного университета им. М. В. Ломоносова (НИИ антропологии МГУ) под ру-
ководством Т. И. Алексеевой было проведено комплексное экспедиционное антропоэкологическое 
обследование коренного населения в четырех районах (теперь — кожуунах) Тувы: Дзун-Хемчикском, 
Тоджинском, Монгун-Тайгинском и Эрзинском. Впервые были собраны обширные данные о мор-
фофизиологическом статусе сельского коренного тувинского населения в 4 географических и кли-
матических зонах. В программу исследований входили: антропологические измерения тела (око ло 
40 признаков), кефалометрия и кефалоскопия (измерения и описания признаков головы и черепа), 
антропологическая фотография, рентгенография костей скелета кисти, дерматоглифика, сбор одон-
тологических данных, общий анамнез, физиологические показатели (определялся уровень окис-
лительных процессов методом оксигемометрии, кровяное давление, минерализация скелета и  др.), 
элементы демографии (по данным ЗАГСа). Кроме того, был осуществлен сбор образцов крови 
и  волос для получения биохимических и генетических данных, а также для оценки пигментации 
и микроэлементного состава. Обследовалось, в основном, взрослое население. В двух районах, Мон-
гун-Тайгинском и Тоджинском, по сокращенной программе было проведено морфологическое об-
следование детского населения школьного возраста.

Этот регион Центральной Азии был выбран для определения биологических характеристик 
в  популяциях, сформировавшихся в условиях резко выраженного континентального климата. В ре-
зуль тате сравнительного анализа полученных данных было установлено, что ведущими факторами 
среды на этой территории являются холодовой стресс, высота над уровнем моря и количество осадков. 
В ходе проведенных исследований был выявлен и описан соответствующий морфофизиологический 
комплекс, присущий коренному населению разных географических районов Тувы, по сравнению 
с хакасскими, алтайскими и монгольскими группами (Антропоэкологические исследования … , 1984: 
75–114; Антропоэкология Центральной … , 2005: 35–67). Биологическая и культурная адаптация в рас-
сматриваемых тувинских популяциях складывалась в течение длительного времени. Об этом сви -
детельствуют закономерные географические вариации черт строения тела и функциональных приз-
наков, структура генофонда, тип хозяйства (Алексеева, 1984, 1986; Антропоэкология Централь ной … , 
2005: 35–67).  

В современных условиях, при относительной стабильности природных факторов, на протяжении 
примерно полувека, в тувинских группах происходит ускоряющаяся трансформация образа жизни 
в результате таких инициированных социальными процессами явлений, как урбанизация, миграции, 
смена традиционного рода занятий и, соответственно, привычной физической нагрузки, типа питания 
и др. (Анайбан, 2009, 2010). 

Переход в указанную новую экологическую нишу требует новой адаптации. Темпы изменений мо-
гут быть разными на разных территориях в Туве в зависимости от степени и скорости нарушений го-
меостатических связей, а стрессовые биологические реакции могут проявляться уже на протяжении 
жизни одного поколения. При слишком быстрых изменениях приспособительный процесс вызывает 
большое напряжение. В результате в популяциях меняются: морфологические и физиологические осо-
бенности (изменение тотальных размеров тела, излишнее накопление жировой ткани в одной части 
популяции и одновременно астенизация в другой); демографические показатели; эпидемиологические 
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характеристики (уровень заболеваемости, вклад различных классов болезней). Наиболее важным 
признаком нарушения баланса со средой обитания, по данным наших исследований, является изме-
нение темпов онтогенеза на всем его протяжении (ускорение созревания и физического развития 
у детей, старения у взрослых) и связанные с этими процессами модификации морфологических ха-
рактеристик в популяциях (Бацевич, Бутовская, Кобылянский, 2018).

В связи с наблюдаемыми экологическими изменениями на территории Республики Тыва, особую 
актуальность приобрело проведение повторных антропоэкологических исследований в тех же самых 
районах республики, где ранее проводилось обследование населения и дополнительно в г. Кызыле для 
оценки степени и направления адаптивных изменений в современных тувинских популяциях при 
модификации социально-экономических условий жизни. Практическая оценка степени адаптации 
в различных популяциях и динамика её изменений позволит прогнозировать также и общее состояние 
здоровья коренного населения Тувы в обследуемых районах на всех этапах онтогенеза. 

Изучению изменчивости размеров тела в связи с экологическими преобразованиями на различных 
тер риториях Ойкумены посвящено большое количество работ (Волкова, 1988; Козлов и др., 2009; Година, 
2010; Бацевич, 2016; Shepard, Rode, 1996; Katzmarzyk, Leonard, 1998; Malina, 2004; Barker, Thornburg, 
2013; Brüne, Hochberg, 2013; Eriksson et al., 2013; Hermanussen, 2013 и др.). В то же время относительно 
мало известно об обусловленной экологическими факторами изменчивости антропометрических 
признаков головы, возрастные и временные изменения которых существенно отличаются от изме-
нений размеров тела, что связано с известным фактом более раннего формирования черепа в онто-
генезе человека. Другим важным фактом являются эволюционные особенности формирования че-
репной коробки и лицевого отдела скелета черепа (Бунак, 1960; Ауль, 1964; Miklashevskaya, 1966, 1969 
и др.). Так, было показано, что процесс акселерации захватывает и кефалометрические признаки 
(Миклашевская, 1973). Сопоставление данных по изменению краниологических размеров у русских 
детей за 25 лет, начиная с 1940 г., показало увеличение всех диаметров головы, но эти данные требуют 
проверки и уточнения в других расовых и этнических группах и экологических условиях.       

Настоящая работа посвящена сравнительному изучению возрастной и временной динамики кефа-
лометрических признаков у школьного населения Тувы в 1978 и 2018–2019 гг.

Основная гипотеза исследований: стабильность темпов онтогенеза и морфогенеза, а также скорость 
их изменения являются индикатором степени адаптивности современных популяций или маркируют 
уровень нарушения антропоэкологических связей.

Главная задача работы: оценить возрастную и временную изменчивость краниометрических приз-
наков в тувинских популяциях в современных условиях.

Материал и методы
В 2018 г. при поддержке гранта РФФИ ««Новые антропоэкологические исследования в Республике 

Тыва. Мониторинг адаптивных процессов через 40 лет»» коллективом под руководством В. А. Бацевича 
проведены антропоэкологические исследования взрослого и детского тувинского населения школьно-
го возраста в г. Кызыле. 

Программа обследования, по сути, повторяла ту, по которой были собраны данные в 1976–1979 гг. 
Из нее были исключены исследования, мало связанные с временной и социально-экологической из-
менчивостью населения или требующие особых условий сбора и обработки данных, в том числе эти-
ческих и организационных (дерматоглифика, сбор образцов крови и волос и др.). Дополнительно 
в про грамму был включен биоимпедансный анализ для расширенного изучения состава тела человека, 
организован сбор данных по кистевой динамометрии, измерению дистальных отделов кисти руки, 
возрасту наступления менархе. Все исследования выполнялись только с добровольного согласия участ-
ников (имеющих паспорт) или их родителей, которые заполняли и подписывали форму «Согла сие 
добровольца». Впоследствии данные были деперсонифицированы. 

Сбор антропологических данных у тувинских детей 6–17 лет проходил в средней общеобразователь-
ной школе № 2 имени Народного учителя СССР А. А. Алдын-оол г. Кызыла, которая является первой 
ту вин ской школой города (1927). Численность обследованных по разным программам немного 
варьировала. Минимум по морфологической программе составил 414 человек. Обследованное дет-
ское население не является в полной мере городским. Предварительный анализ анкет показал, что 
подавляющее большинство детей родились в сельской местности или в городе после миграции роди-
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телей из сель ской местности. Таким образом, основной контингент школьников представляет собой 
первичное мигрантное население г. Кызыла. Этнический состав учащихся практически одно роден, 
это тувинцы степных районов. Представители других этносов (русские, монголы, киргизы и метисы) 
составили менее 10 человек и не вошли в выборку. 

Детский материал по тувинцам–тоджинцам впервые был собран в сентябре 1978 г. в школе п. Тоора-
Хем Тоджинского р-на Тувы. Некоторые данные (возрастная динамика размеров тела, изучение вку-
совой и обонятельной чувствительности) были опубликованы как сравнительные с другими эт-
ническими группами (Антропоэкология Центральной … , 2005), но данные по размерам головы и лица 
до настоящего момента не анализировались и не публиковались.

В сентябре 2019 г., спустя 41 год, в той же школе п. Тоора-Хем были обследованы около 400 человек, 
из них 341 тувинец-тоджинец (162 мальчика и 179 девочек). В разработку по кефалометрической про-
грамме вошли только уроженцы Тоджинского р-на. Тувинцы-тоджинцы — особая этническая группа 
тувинцев, говорящая на тоджинском диалекте тувинского языка. В отличие от других скотоводческих 
тувинских групп, тоджинцы занимаются оленеводством, а также таёжным промыслом (охота, ры-
боловство, сбор дикоросов) (Вайнштейн, 1961). В недавнем прошлом, в конце XX века, оленеводство 
у тод жинцев практически сошло на нет, но в настоящее время этот промысел понемногу возрождает ся. 
Антропологически тоджинцы имеют ряд отличий по строению тела, лица и пигментации кожи и волос 
от степного тувинского населения, а по строению тела ближе к другим таёжным группам (тофаларам, 
амурским эвенкам) (Антропоэкологические исследования … , 1984: 200). 

При измерении признаков на голове для оценки возрастной изменчивости признаков уже в период 
раннего детства (4–7 лет) приходится иметь дело с величинами значительно меньшего масштаба 
по сравнению с телом человека и с размерами, иногда не превышающими нескольких сантиметров 
или миллиметров. Многие точки не имеют точной скелетной привязки. При фиксации инструмента 
на них требуется соблюсти ряд условий, связанных с усилием нажима и правильным расположением 
ножек измерительного циркуля. Толщина кожных, мускульных и жировых покровов на голове имеет 
абсолютно меньшие размеры по сравнению с телом человека, что облегчает задачу измерений, но 
все же требует выработки стандартной степени нажима на инструмент для достижения требуемых 
повторяемых результатов.

Все обследованные в двух экспедициях 2018 и 2019 гг. были сфотографированы согласно принятой 
в НИИ и Музее антропологии МГУ методике антропологической фотографии (Перевозчиков, 1987).

Метод обобщенного портрета, который широко используется в антропологи как научно-иллюс-
тративный и познавательный инструмент (Galton, 1878), применён и в настоящем исследовании. 
Метод упрощает решение таких задач, как визуализация половой, возрастной и этно-территориаль-
ной изменчивости популяций (Перевозчиков, Маурер, 2009).

Создавая обобщённый портрет, антрополог работает с полученными в полевых условиях индиви-
дуальными фотографиями. В результате применения специальных методик происходит прео бра-
зование персональных фотоизображений в качественно новый информационный объект. Этот про-
цесс подобен вариационно-статистической обработке первичных измерительных данных. 

Прошедшая тестирование в лаборатории расоведения и внедренная в практику компьютерная 
про  грамма «faceONface» (Савинецкий и др., 2015) позволяет получать цифровые фотообобщения по-
вышенной чёткости путем наложения и сопоставления изображений в норме анфас по трем — 2 зрач-
ковым (pupillion) и ротовой (stomion) — реперным точкам (Маурер, Сыроежкин, 2015). 

Результаты
В таблицах 1–3 представлены возрастные кефалометрические данные, собранные у детей школь-

ного возраста в п. Тоора-Хем Тоджинского р-на в 1978 и 2019 гг.      
В таблицах представлены все основные признаки, используемые в расогенетических работах, в том 

числе дополнительные размеры в окологлазничной области, используемые как реперные точ ки при 
антропологической фотографии (всего 18 показателей). В данном исследовании, после пред вари-
тельного изучения материала, мы выбрали для иллюстрации 2 признака и 1 индекс (графики 1–6). 
Они характеризуют продольные, широтные и высотные размеры головы и соотношение возрастной 
и временной изменчивости признаков и с достаточной точностью измеряются.
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Таблица 1. Возрастная динамика размеров головы у тувинцев-тоджинцев школьного возраста из пос. Тоора-Хем. Обследование 1978 г.
TTable 1. Age-related dynamics of head sizes in Tozhu Tuvans of school age from the village of Toora-Khem. 1978 survey

Хрон.
возраст

(лет)
N

Продольный диаметр Поперечный диаметр Наименьшая ширина лба Скуловой диаметр
Нижнечелюстной 

диаметр
Физиономическая 

высота лица

М S M S M S M S M S M S

Мальчики

7 6 174,8 4,12 145,2 4,07 101,3 3,20 121,7 3,08 93,7 3,39 167,8 2,74

8 5 173,0 6,60 147,6 4,16 102,8 2,86 126,2 4,60 94,8 4,97 167,8 9,47

9 5 176,6 5,83 148,6 8,99 102,2 5,12 127,6 5,59 96,4 5,08 169,0 9,30

10 4 176,5 3,00 145,5 4,43 103,0 4,69 125,7 1,71 96,2 2,63 167,5 6,24

11 28 177,7 6,05 149,9 4,68 104,1 3,87 131,1 5,38 104,6 5,94 174,9 7,97

12 14 178,6 6,51 151,0 3,84 104,8 3,27 133,6 4,11 105,6 7,63 187,5 7,92

13 4 176,5 5,32 153,2 1,71 107,5 1,29 134,0 3,16 104,7 3,62 184,7 9,07

14 7 181,3 3,59 155,6 5,16 108,8 2,61 139,3 3,09 113,3 4,57 186,7 3,04

15 14 180,9 5,97 154,8 7,31 110,3 6,02 138,6 6,51 112,1 5,38 187,6 8,07

16 12 182,0 5,77 152,7 6,73 107,1 6,13 137,7 5,69 110,7 7,63 191,7 9,16

17 13 186,1 5,53 154,8 5,51 108,4 4,48 141,3 5,81 113,4 7,13 194,4 6,56

Девочки

7 8 171,5 4,90 142,5 5,48 99,5 2,63 121,4 4,03 89,7 2,96 166,7 6,58

8 3 169,0 4,36 147,3 6,81 100,7 4,16 124,0 4,58 96,0 2,65 160,0 4,58

9 3 172,3 4,04 144,3 4,51 105,7 2,08 125,0 1,00 94,7 4,04 165,0 7,21

10 6 173,0 4,00 148,0 5,02 103,7 4,03 128,7 5,09 96,8 4,26 169,2 14,82

11 13 171,9 5,03 147,5 6,06 103,4 4,55 130,3 8,45 101,5 6,60 174,3 10,53

12 14 172,4 6,42 144,6 4,75 102,7 4,95 128,1 5,06 103,9 5,47 174,9 6,17

13 8 175,9 8,11 146,6 4,34 105,1 4,29 130,7 3,73 104,0 4,93 183,2 6,80

14 25 178,9 6,53 149,7 5,26 106,1 3,12 136,4 5,49 107,8 6,20 184,3 6,27

15 14 177,7 6,01 148,8 4,20 108,0 3,35 136,0 5,28 105,7 5,93 183,6 7,16

16 23 176,9 4,50 150,3 4,47 106,6 4,54 136,6 6,03 110,6 5,80 184,2 8,41

17 15 178,6 6,68 152,3 5,62 108,1 5,15 138,9 5,42 110,8 6,27 188,9 5,32
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Таблица 2. Возрастная динамика размеров головы у тувинцев-тоджинцев школьного возраста из пос. Тоора-Хем. Обследование 2019 г.
Table 2. Age-related dynamics of head sizes in Tozhu Tuvansof school age from the village of Toora-Khem. 2019 survey

Возраст
(лет)

N

Продольный диаметр Поперечный диаметр Наименьшая ширина лба Скуловой диаметр
Нижнечелюстной 

диаметр
Физиономическая 

высота лица

M S M S M S M S M S M S

Мальчики

7 8 179,6 5,45 145,7 3,92 99,9 3,91 124,7 3,65 95,1 1,73 169,4 6,76

8 22 178,3 7,57 145,8 4,41 103,3 2,88 126,8 4,03 97,5 4,34 167,0 8,98

9 6 183,7 7,92 144,0 3,41 103,3 3,01 128,7 2,80 101,3 3,08 172,8 5,84

10 17 183,8 8,73 149,3 3,75 107,3 4,15 133,6 5,02 103,0 4,95 174,5 7,29

11 14 185,7 5,70 149,9 6,04 105,8 3,84 133,2 3,47 103,3 3,72 178,3 11,20

12 17 185,2 6,33 149,5 5,18 106,5 4,54 133,6 4,23 103,9 4,15 180,0 6,89

13 18 185,8 5,72 153,1 5,63 107,4 3,99 138,5 4,49 105,8 3,61 183,8 8,87

14 18 185,3 7,21 152,9 6,25 108,2 4,02 137,9 5,58 105,0 4,92 183,3 7,53

15 26 189,8 7,22 153,6 6,96 105,9 4,17 139,8 4,19 106,2 4,55 190,3 8,70

16 16 192,0 8,37 152,9 4,15 106,2 3,64 142,1 4,27 105,7 3,89 191,2 7,75

17 10 193,6 5,70 153,2 4,34 107,7 2,63 143,3 3,80 107,7 4,45 193,0 9,88

Девочки

7 12 177,1 7,28 144,6 4,29 102,8 5,56 126,5 3,90 96,8 5,49 167,9 7,86

8 6 175,5 5,89 141,3 7,66 102,2 2,57 123,8 5,91 94,8 6,34 160,3 4,03

9 18 180,0 5,02 145,9 5,38 105,3 3,97 128,4 4,26 100,5 4,42 170,4 5,96

10 28 180,2 7,74 143,7 4,19 103,8 4,74 129,4 3,91 99,4 3,97 171,5 5,71

11 18 183,4 4,08 146,9 6,19 106,0 4,34 132,4 5,10 101,3 5,19 181,4 6,54

12 22 179,1 7,32 144,7 5,52 103,0 4,60 131,7 4,37 99,9 3,94 179,5 9,47

13 13 184,4 4,21 150,2 5,70 107,3 5,98 137,1 6,16 103,9 4,05 183,1 7,89

14 24 181,2 6,94 146,5 5,22 103,9 4,93 135,4 4,62 104,6 5,53 183,9 8,23

15 24 181,5 4,96 147,4 4,77 103,5 4,15 134,7 3,97 102,8 2,28 187,3 7,32

16 18 186,5 6,07 148,0 5,07 103,8 4,85 137,5 4,17 103,5 4,44 188,9 6,36

17 11 183,6 6,61 149,6 3,91 105,2 3,37 137,5 4,01 104,7 4,80 187,7 6,86
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Таблица 3. Возрастная динамика размеров головы у тувинцев школьного возраста из г. Кызыл. Обследование 2018 г.
Table 3. Age dynamics of head sizes in school-age Tuvans from Kyzyl. 2018 Survey

Возраст
(лет)

N

Продольный диаметр Поперечный диаметр
Наименьшая ширина 

лба
Скуловой диаметр

Нижнечелюстной 
диаметр

Физиономическая 
высота лица

M S M S M S M S M S M S

Мальчики

7 2 169,5 - 143,5 - 104,0 126,0 - 91,0 - 159,0 -

8 18 180,7 5,31 147,9 5,72 108,2 3,85 130,8 4,47 101,2 3,76 170,4 5,48

9 25 180,2 4,34 150,3 3,69 107,0 3,80 131,8 3,19 101,2 3,29 173,7 6,21

10 21 184,9 6,59 148,5 4,03 106,4 4,46 133,3 4,77 103,8 4,75 176,6 8,01

11 24 188,2 6,47 151,1 5,13 109,7 4,82 136,9 4,87 106,1 5,24 178,6 8,70

12 22 184,2 6,94 152,1 5,82 108,6 3,23 137,1 4,32 104,3 4,24 178,8 6,66

13 18 185,9 9,81 151,0 4,98 108,3 5,32 137,2 4,67 106,9 4,73 182,6 8,44

14 21 187,7 6,34 154,0 7,11 109,7 5,25 141,7 7,02 108,1 5,27 188,1 6,80

15 28 189,8 7,28 153,8 4,11 109,5 4,43 141,6 4,76 108,5 5,60 190,1 5,84

16 8 194,1 4,45 157,0 4,21 112,2 3,54 147,1 6,38 113,1 3,44 197,2 5,12

17 7 194,3 6,10 157,1 6,01 111,3 4,64 146,4 6,08 110,8 6,20 193,3 8,98

18 11 195,8 6,71 157,6 5,82 110,8 3,49 148,2 4,87 113,9 3,05 196,5 9,85

Девочки

7 14 174,5 6,59 144,1 6,19 103,1 4,92 126,3 4,50 98,3 4,34 167,2 6,20

8 19 179,2 6,03 145,8 7,04 104,8 4,17 128,4 6,00 99,8 4,02 171,2 7,32

9 21 178,7 5,98 144,6 4,98 103,7 3,40 128,4 4,50 99,4 3,81 171,5 6,39

10 20 181,2 5,79 146,5 4,84 106,2 4,89 132,0 5,49 100,8 4,29 177,7 8,42

11 24 178,6 5,16 148,3 4,55 105,9 3,26 132,3 5,02 102,4 3,70 175,0 5,00

12 28 181,5 4,97 148,1 5,38 107,4 6,30 135,4 4,80 103,4 4,54 181,6 7,46

13 20 180,1 7,31 149,6 5,90 106,4 4,52 136,4 5,45 104,0 4,88 179,5 8,38

14 20 182,0 6,88 149,6 4,99 106,5 4,26 137,3 4,72 104,9 3,91 184,2 8,44

15 22 184,5 4,66 149,9 4,70 108,4 4,28 138,2 5,85 106,3 4,44 187,4 6,82

16 19 182,7 7,48 149,7 6,68 108,2 4,43 138,6 5,22 105,7 6,04 184,3 6,20

17 10 186,3 6,95 151,3 4,37 109,1 3,63 139,4 4,88 108,2 6,21 186,2 9,15

18 7 182,0 4,43 150,8 7,82 106,6 4,24 139,4 4,79 107,1 3,44 185,1 4,18
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На основании данных, полученных из представленных таблиц и продублированных на графиках, 
мы можем с большой долей вероятности, сделать следующие заключения:

По величине продольного диаметра головы в рассматриваемом возрастном интервале не обнаруже-
на дифференциация между двумя тувинскими детскими группами, обследованными в 2018 г. в г. Кы-
зыле и в 2019 г. в Тоджинском р-не. Возрастные изменения продольного диаметра в этих группах 
составили приблизительно 15 мм у мальчиков о около 10 мм у девочек (табл. 1–3; графики 3–4);

При межгрупповом сравнении наблюдаются статистически достоверные отличия между двумя, об-
следованными в 2018 и 2019 гг. группами и третьей, изученной в 1978 г. в Тоджинском р-не (p<0,005). 
Тувинцы-тоджинцы 1978 г. измерения имели значения продольного диаметра головы, в среднем, на 
11–13 мм меньше на протяжении всего изучаемого возрастного интервала у обоих полов (табл. 1–3; 
графики 3–4);

По общим величинам и возрастной динамике поперечного диаметра головы все три сравниваемые 
группы (обследованные в 1978, 2018 и 2019 гг.), не показали достоверных различий (табл. 1–3; графи-
ки 5–6). Из этого наблюдения можно сделать вывод, что в изученных тувинских детских группах не 
происходило заметных временных изменений поперечного диаметра головы. Возрастное увеличение 
этого показателя составляет, в среднем, около 8–9 мм у мальчиков и примерно 5–7 мм, у девочек;

Графики 1 и 2. Динамика возрастных изменений продольного диаметра
головы в трех обследованных группах. 

Graphs 1 and 2. Dynamics of age-related changes in head longitudinal diameters in the three surveyed groups.

Графики 3 и 4. Динамика возрастных изменений поперечного диаметра головы в трех обследованных группах.
Graphs 3 and 4. Dynamics of age-related changes in head transverse diameters in the three surveyed groups.

Мальчики     Девочки

Мальчики     Девочки
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Головной указатель, который вычисляется как отношение поперечного диаметра головы к про-
дольному, сохранил свое значение в районе 85 единиц в группе тувинцев-тоджинцев 1978 года об-
следования, что соответствует значениям во взрослой группе, обследованной в 1977 г. в Тоджинском 
районе (табл. 1–3; графики 5–6). В детских группах тувинцев — тоджинцев 2019 г. и у тувинцев, об-
следованных в г. Кызыле, головной указатель составил приблизительно 81, что примерно на 2 еди ницы 
ниже, чем в 4 взрослых группах тувинцев, обследованных в 1976–1978 гг. (Алексеева, 1984: 85). По полу 
и возрасту в детских группах головной указатель, по нашим данным, направленно не изменяется;

Графики 5–6. Динамика возрастных изменений головного указателя в трех обследованных группах.
Graphs 5 and 6. Dynamics of age-related changes in cephalic index in the three surveyed groups.

Такие широтные признаки, как скуловой и нижнечелюстной диаметры, близки по своим значениям 
во всех трех группах (табл. 1–3); 

Морфологическая высота лица показывает незначительные временные изменения и схожую воз-
растную динамику в группах с акселерацией развития (2018 и 2019 гг. обследования) и без таковой 
(группа 1978 г. обследования). Эта разница наблюдается в виде тенденции у обоих полов и статистичес-
ки не подтверждается. Вероятно, это связано со слабой возрастной изменчивостью высотных размеров 
лица и черепа у детей после 4 лет, в том числе в популяциях с акселерацией развития (табл. 1–3).

Для наглядной иллюстрации возрастной динамики изменений пропорций лица (по измеритель-
ным признакам), а также для подтверждения однородности тувинских выборок по расовому (описа-
тельному, качественному) комплексу признаков в настоящем исследовании использованы серии обоб-
щённых фотопортретов в 25–30 изображений. Авторами были использованы достаточные выборки по 
произвольно выбранным возрастным интервалам с целью сокращения объёма статьи (7–9, 10–12 и 
15–17 лет), представленные на фотографиях 1–6.

Обсуждение результатов
Согласно литературным данным, наблюдаемые популяционно-демографические сдвиги в Респуб-

лике Тыва в последние десятилетия указывают на динамику практически всех показателей образа 
жизни и здоровья населения. Так, подтверждены смена рода занятий и высокая безработица среди 
сельского населения, миграция представителей молодого поколения в города (Анайбан, 2009). Найден 
низкий общий индекс популяционного здоровья, являющийся причиной высокой детской смертности 
в регионе (Будилова, Лагутин, Мигранова, 2015). Продолжительность жизни в Туве остается одной 
из самых низких в стране. По данным министерства здравоохранения Республики Тыва, болезни 
сердечно-сосудистой системы находятся на первом месте по распространенности и смертности среди 
населения1. 

1  Социально-экономическое положение Республики Тыва в январе-феврале 2019 года [Электронный ресурс] // 
Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и 
Республике Тыва. URL: https://krasstat.ru/doklad/Tuva/4/dok.htm (дата обращения: 10.11.2019).
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Фото 6. Обобщенный фотопортрет 16–17-летних девочек 
г. Кызыла (А) и п. Тоора-Хем (Б). 
Фото А. М. Маурера, 2018–2019.

Photo 6. A composite portrait of 16-17-year-old girls from Kyzyl (A) 
and Toora-Khem (Б). Photo by A. M. Maurer, 2018–2019.

Фото 1. Обобщенный фотопортрет 7–9-летних мальчиков 
г. Кызыла (А) и п. Тоора-Хем (Б). Фото А. М. Маурера, 2018–2019 гг. 

Photo 1. A composite portrait of 7–9-year-old boys from Kyzyl (A) 
and Toora-Khem (Б). Photo by A. M. Maurer, 2018–2019.

Фото 2. Обобщенный фотопортрет 7–9-летних девочек 
г. Кызыла (А) и п. Тоора-Хем (Б). 

Фото А. М. Маурера, 2018–2019 гг. 
Photo 2. A composite portrait of 7–9-year-old girls from Kyzyl (A) 

and Toora-Khem (Б). Photo by A. M. Maurer, 2018–2019.  

Фото 3. Обобщенный фотопортрет 10–12-летних мальчиков 
г. Кызыла (А) и п. Тоора-Хем (Б). 

Фото А. М. Маурера, 2018–2019 гг. 
Photo 3. A composite portrait of 10–12-year-old boys from Kyzyl (A) 

and Toora-Khem (Б). Photo by A. M. Maurer, 2018–2019.  

Фото 4. Обобщенный фотопортрет 10–12-летних девочек 
г. Кызыла (А) и п. Тоора-Хем (Б). 

Фото А. М. Маурера, 2018–2019 гг. 
Photo 4. A composite portrait of 10–12-year-old girls from Kyzyl (A) 

and Toora-Khem (Б). Photo by A. M. Maurer, 2018–2019. 

Фото 5. Обобщенный фотопортрет 16–17-летних мальчиков 
г. Кызыла (А) и п. Тоора-Хем (Б). 
Фото А. М. Маурера, 2018–2019.

Photo 5. A composite portrait of 16–17-year-old boys from Kyzyl (A) 
and Toora-Khem (Б). Photo by A. M. Maurer, 2018–2019.



115

THE NEW RESEARCH OF TUVATHE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia TuvyNovye issledovaniia Tuvy2020

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫНОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asiawww.nit.tuva.asia №4

Как было показано в нашей предыдущей работе (Бацевич, Машина, Пермякова, 2020), социально-
экономические преобразования на территории Тувы явились причиной изменения привычного об-
раза жизни, физических нагрузок, питания, социальных функций и, соответственно, адаптивных био-
логических характеристик у коренного населения, которые в течение длительного времени до этого 
сохранялись стабильными. В частности, у детского населения Тоджинского р-на за 41 год (1978–2019 гг.) 
увеличились продольные и поперечные размеры тела и ускорились темпы развития морфологических 
признаков. Об ускорении темпов онтогенеза свидетельствует и средний возраст менархе у тоджинских 
девочек школьного возраста. По материалам 2019 г. он составил 13,0 лет и снизился на 0,9 года по 
сравнению с данными 1978 г. Адаптивные морфофизиологические изменения происходят на всей тер-
ритории Тувы и не ограничиваются только Тоджинским р-ном (Бацевич, Красильникова, Пермякова 
2020).

Таким образом, такие явления, как акселерация развития и секулярный тренд, до 1980-х годов прак-
тически не отмечавшиеся в этом регионе, сейчас обнаруживаются на всей территории Республики 
Тыва. Некоторые тенденции ускорения онтогенеза до этого можно было наблюдать только в одном из 
4 обследованных в 1976–1978 гг. районах — Дзун-Хемчикском. Этот район выделялся по ускоренным 
темпам накопления возрастных изменений на костях скелета кисти (Бацевич, Ясина, 2000). 

Что касается размеров головы, то, как известно из литературных источников, к 4 годам эти показатели 
у детей достигают примерно от 80 до 90% величины в 18 лет. Степень созревания значительно от личает-
ся у продольных, широтных и высотных размеров лица и черепа. Например, прирост длины го ловы от 
рождения до года соответствует приросту от года до 18 лет. Еще быстрее растет за этот период широт-
ный диаметр (Миклашевская, 1973). Данные наблюдения означают, что в изучаемом нами воз растном 
диапазоне 7–17 лет интенсивность возрастной изменчивости признаков будет различна и достаточно 
мала, как это видно из табл. 1–3. Особенно это касается признаков носовой и глаз ной области. Но как 
минимум до 17 лет, конечной возрастной точки наших наблюдений, увеличение размерных призна-
ков головы постепенно, хотя и очень медленно, продолжается (графики 1–6, табл. 1–3). Это не касается 
головного указателя, который, с возрастом немного уменьшается (графики 5–6), что согласуется с на-
блюдениями, выполненными на обширных материалах по детям разных рас, опубликованными ра-
нее. Продольный диаметр черепа продолжает расти после прекращения роста поперечного диаметра 
(Миклашевская, 1973). 

Именно по причине выраженной возрастной неравномерности роста размеров лица и черепа, го-
ловные признаки менее удобны для наблюдения и фиксации возрастных процессов при изучении 
роста и развития человека по сравнению с размерами тела. Размеры и форма головы практически 
не изменяются и при акселерации развития. Из полученных данных можно сделать вывод, что толь-
ко продольный диаметр головы может дать незначительный вклад в трансформацию расового и эт-
нического облика населения.  Очевидно, что благодаря этим свойствам сохраняются основные черты, 
присущие каждому этносу. 

Что касается серии обобщенных фотопортретов, то при значительном индивидуальном физио но-
мическом разнообразии детей смешанной городской и сельской тоджинской групп, при применении 
данного метода визуализации, фиксируется очень рано проявляющийся комплекс расовых признаков 
(Рогинский, 1960), который отчетливо читается именно на цифровых портретных фотообобщениях. 
Наблюдаемый феномен иллюстрирует переход от индивидуально-типологического уровня к попу-
ляционному видению реальности. Именно на этом уровне срабатывает метод обобщенного фото-
портрета, выявляя на любом произвольно выбранном возрастном интервале онтогенеза четко рас-
познаваемые морфологические комплексы элементов внешности. 

Полученные нами фотообобщения тоджинцев и сборной группы из других районов Тувы и об-
следованных в Кызыле, как у мальчиков, так и у девочек соответствующих возрастных когорт, прак-
тически неразличимы между собой. Данный результат позволяет делать заключение о значительной 
гомогенности обследованных тувинских групп в настоящее время. Антропологический вариант, пред-
ставленный полученной серией обобщенных фотопортретов, узнаваем и соответствует клас сической 
характеристике центрально-азиатского расового типа (Левин, 1958: 306).

Заключение
Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что динамика изменений размеров головы и ли-

ца тувинских детей и подростков обоего пола, проживающих в столице Республики Тыва и в Тоджин-



116

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asiawww.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVATHE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia TuvyNovye issledovaniia Tuvy2020№4

ском районе, соответствует общебиологическим закономерностям. Это проявляется в относительно 
небольшой интенсивности изменчивости большинства показателей, демонстрирующих увеличение 
на протяжении возрастного ряда (за исключением головного указателя). Что касается межпоколенных 
различий, то они также не так велики, поэтому основные параметры головы и лица, присущие ту-
винскому этносу, сохраняются на протяжении прошедших со времени последнего обследования де-
сятилетий. Полученные результаты позволяют заключить, что только продольный диаметр головы 
дает незначительный вклад в трансформацию расового и этнического облика населения.  Сохранение 
классических характеристик центрально-азиатского типа подтверждают результаты фотообобщений, 
что также свидетельствует о значительной гомогенности обследованных тувинских групп в настоящее 
время.  
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