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К МЕТОДИКЕ УРБОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ПОЛОВОГО СОМАТИЧЕСКОГО ДИМОРФИЗМА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПО 

ВЕКТОРУ УРБАНИЗАЦИИ 
 
 
Введение. Рассматривается изменчивость полового соматического диморфизма (ПД) в 17-

летнем возрасте в связи с численностью населения места жительства выборки. 
Материал и методы. Исследование выполнено в формате мета-анализа и охватывает ши-

рокий спектр городских выборок (литературные данные) с территории РФ и ближнего зарубежья 
(N=145). Рассматривается половой диморфизм длины и массы тела, обхвата груди. Для оценки 
направления и уровня ассоциаций полового диморфизма антропометрических показателей и сте-
пени урбанизации использовался классический корреляционный анализ для попарных сочетаний 
признаков (корреляции Пирсона). Для количественной оценки величины полового диморфизма ис-
пользована дивергенция Кульбака, аналог расстояния Махаланобиса. 

Результаты. Анализ антропоэкологических корреляций при разных комбинациях наборов вы-
борок (только славяне, только выборки 1950х – 1970х, выборки географического пояса 40 градусов 
с.ш.) не выявил достоверных связей. Тем не менее для локальной выборки мегаполиса Москвы на 
историческом интервале 1925–2019 годы на фоне усиления степени урбанизации от менее 2 млн 
до 12,6 млн жителей показано достоверное увеличение полового диморфизма длины тела и об-
хвата груди по вектору урбанизации. Характер связи нелинейный с пиком полового диморфизма на 
рубеже 1960х – 1970х для поколения манифестных акселератов Москвы. 

Заключение. Отсутствие значимых корреляций связано с относительно низкой экочув-
ствительностью организма на фоне значительного замедления ростовых процессов в юношеском 
периоде онтогенеза и не достигнутым еще дефинитивным соматическим статусом, характери-
зующим межгрупповое антропологическое разнообразие в стабильном взрослом возрасте; а также 
со сложной суперпозицией многих факторов разного порядка, от этнических до секулярных, за-
трудняющих вычленение чистого фактора межполовых различий и чистого фактора степени ур-
банизации. Достоверное существенное увеличение полового диморфизма скелетных размеров 
(длины тела и обхвата груди) по вектору урбанизации для локальной гомогенной выборки 17-
летнего юношества Москвы позволяет считать половой диморфизм информативным маркером 
степени урбанизации при корректной организации материала. 

Ключевые слова: антропологическая изменчивость; межполовые соматические различия; 
юношеский возраст; численность населения места жительства; дивергенция Кульбака 
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Введение 

Важнейшей критической точкой в антропо-
генной деятельности человека со времен па-
леолита стало возникновение городов и связан-
ное с городским образом жизни техногенное за-
грязнение среды, являющееся вызовом 
биологическим адаптивным возможностям вида 
в любом периоде онтогенеза [Schell, 2014; Schell 
et al., 2016]. В эпоху Средневековья комплексное 
влияние факторов урбанизации способствовало 
разбалансировке обменных процессов, приво-
дило к увеличению уровня хронических заболе-
ваний у горожан, снижению уровня репродуктив-
ности; географическая привязка заболеваний 
становится менее отчетливой, чем в доистори-
ческий период [Бужилова, 2005]; в городских 
условиях на фоне увеличения скученно-
сти/плотности населения, недостаточного или не-
качественного питания и проч., т.е. при усилении 
уровня физиологического стресса, увеличение 
числа патологий и изменение полового димор-
физма происходило за счет женских подгрупп.  

В течение длительного времени были ак-
туальны и информативны сравнения физическо-
го статуса городского и сельского населения в 
формате противопоставления город-село 
[Steegman, 1985; Bogin,1988]. Сравнения, в 
частности, ростовых процессов в контрастных 
экологических нишах город-село имели биологи-
ческий смысл, пока городская и сельская ниши 
развития действительно были контрастны в со-
циально-экономическом и социокультурном кон-
текстах [Schell, Ulijaszek, 1999]. Пример из обла-
сти палеоантропологии: для средневековой Бо-
гемии на протяжении XI–XIV веков выявлено 
незначительное недостоверное уменьшении по-
лового диморфизма по длине тела в сельских 
популяциях и, напротив, увеличение в городских 
в связи с условиями жизни; аналогичные тренды 
в современном мире могут быть обусловлены 
процессами в первую очередь индустриализа-
ции [Kaupová et al., 2013]. Пример из современ-
ной морфологии: оценка соотносительной пого-
довой динамики уровня полового диморфизма 
соматических размеров в парах выборок сель-
ских и городских детей раннего и первого дет-
ства (2–7 лет) одного региона по материалам РФ 
и ближнего зарубежья 1950х – 1970х гг. (Москва 
и область, Томск и область, Донецк и область и 
т. д.) выявила меньшие значения уровня полово-
го диморфизма весоростовых показателей у го-
родских детей, т. е. большую синхронность ро-

стовых процессов при усилении степени урбани-
зации [Fedotova, Gorbacheva, 2023]. 

Однако к началу третьего тысячелетия 
контрасты размываются, гетерогенность как 
среди сельских, так и среди городских групп ста-
новится значительной [Schell, 2018; Gaidarov et 
al., 2023]. Вместо двух альтернативных экологи-
ческих ниш исследователь имеет дело с их не-
прерывным спектром с неодинаковым уровнем 
антропогенной нагрузки. К 2007 году более по-
ловины населения Земли становятся жителями 
городских, уместно будет сказать крупных го-
родских агломераций. К 2030 году эта цифра 
предположительно должна вырасти до 70% 
[Lenzi, 2019].  

В этом контексте имеет значение величи-
на городской агломерации и степень урбаниза-
ции конкретной ниши существования. Наиболее 
информативным индикатором степени урбани-
зации, по результатам факторного анализа,  
является показатель численности населения, 
связанный с уровнем техногенного загрязнения 
атмосферного воздуха, заболеваемостью насе-
ления и т. д. [Gorbacheva, Fedotova, 2018]. Сте-
пень урбанизации является фактором соматиче-
ского разнообразия взрослого и детского насе-
ления городов, например, величина 
морфологических различий между жителями 
крупных городов в 1970-е годы (Москва, Ленин-
град, Ростов-на-Дону, Владивосток) явно ассо-
циирована с числом их жителей, и эта ассоции-
рованность носит примерно прямолинейный ха-
рактер [Дерябин, 2009]. Показана четкая 
изменчивость доли соматической нормы среди 
мальчиков на возрастном интервале 3–17 лет по 
вектору урбанизации и экологического стресса в 
зависимости от фазы онтогенеза [Куршакова с 
соавт., 1994]. Анализ связи демографических 
показателей популяционного здоровья с уров-
нем загрязнения атмосферы показал: более 
чувствительны к уровню загрязнения воздуха 
общий коэффициент рождаемости, коэффици-
ент жизненности и индекс старения. В группах 
городов с увеличением уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха растут медианные значе-
ния общего коэффициента рождаемости и ко-
эффициента жизненности, а медианные значе-
ния индекса старения снижаются. Полученные 
результаты согласуются с положениями теории 
эволюции жизненного цикла. Помимо качества 
городской среды на демографические показате-
ли популяционного здоровья населения (коэф-
фициент рождаемости и смертности, индекс 
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19 
старения и коэффициент жизненности) городов 
влияет также их территориальное расположение 
(федеральные округа) [Будилова с соавт., 2021; 
Budilova, Lagutin, 2021]. 

Во второй половине XX века в наиболее 
экономически развитых странах (США, Японии, 
странах Западной Европы) формируется пост-
индустриальный тип общества [Белл, 1999], свя-
занный с развитием инновационной экономики, 
ведущей ролью образования и науки, высоким 
качеством жизни населения, высоким уровнем 
развития человеческого потенциала. Для оценки 
последнего используется индекс человеческого 
развития (Human Development Index), учитыва-
ющий ожидаемую продолжительность жизни, 
уровень образования и дохода на душу населе-
ния. В России зависимость между индексом че-
ловеческого развития и уровнем развития инно-
вационной экономики носит линейный характер 
и коэффициент корреляции между этими пока-
зателями значительно ниже по сравнению с по-
казателем для стран мира; значимая положи-
тельная корреляционная связь между индексом 
развития инновационной экономики и ожидае-
мой продолжительностью жизни отмечается 
только для женского населения [Budilova, 
Lagutin, 2023]. 

В качестве информативного индикатора 
тесной связи физического статуса и показателей 
жизненного цикла с одной стороны и степени 
урбанизации с другой во многих исследованиях 
фигурирует половой диморфизм тех или иных 
биологических в широком смысле показателей, 
что упоминается также и в приведенных выше 
работах. Это закономерным образом характери-
зует саму суть показателя полового диморфиз-
ма, отражающего дифференцированную по полу 
экосенситивность и фенотипическую пластич-
ность полов, имеющую эволюционную подопле-
ку. Дифференцированная стратегия адаптации 
полов находит подтверждение далеко не во всех 
работах, зависит от каждого конкретного стресс-
фактора (степень урбанизации, дискомфортный 
температурный режим, высокогорная гипоксия, 
историческая эпоха), а также от ограниченной 
возможности исследователя оперировать чи-
стым влиянием фактора пола, маскируемого со-
циально-экономическим статусом групп, этниче-
ской спецификой [Зимина, 2019; Stulp et al., 
2012; Morrow, 2015].  

Ранее авторами на материалах РФ и со-
предельных стран было показано [Fedotova, 
Gorbacheva, 2023], что для компактного блока 

данных по славянским выборкам 1960-х – 1970-х 
гг. обследования с увеличением численности 
населения места жительства для детей 6 лет 
достоверно уменьшается половой диморфизм 
(ПД) по длине тела (R = –0,38, P = 0,00) и массе 
тела (R = –0,28, P = 0,01). Для детей 3-х лет эти 
закономерности имеют характер тенденции, но 
тот же вектор динамики. На материалах детей в 
возрасте второго детства и подростковом пока-
зана сложная суперпозиция антропогенных и 
климатогеографических факторов, маскирующих 
антропоэкологические ассоциации. Более ча-
стые антропэкологические связи для полового 
диморфизма по длине тела как генетического 
маркера у подростков 13 лет и ПД по массе тела 
как маркера образа жизни и питания у 9-летних 
детей отражают физиологическое содержание 
рассматриваемых периодов – минимальные по-
ловые различия у детей в возрасте второго дет-
ства и усиление межполовых различий у под-
ростков. На материалах детей грудного возрас-
та, с привлечением широкого спектра городских 
этнически русских выборок 1960-х – начала 
1970-х гг. обследования, было показано 
[Fedotova, Gorbacheva, 2023], что доминирую-
щей характеристикой городской экологической 
ниши является переменная численности насе-
ления, связанная корреляциями высокого уров-
ня с доходами населения, частотой детской он-
кологии, частотой сердечно-сосудистых заболе-
ваний взрослых. Весоростовые показатели 
оказываются более экочувствительными у дево-
чек, обхватные размеры – у мальчиков. Досто-
верность антропоэкологических корреляций вы-
является при условии максимальной компактно-
сти (гомогенности) привлекаемого к анализу 
массива данных, в нашем случае только славян-
ские группы 1960х – 1970х годов обследования, 
что позволяет нивелировать влияние на половой 
диморфизм этногенетического и секулярного 
факторов. Организация материала, следова-
тельно, играет принципиальную особую роль 
для проведения статистического анализа дан-
ных в ростовых исследованиях с использовани-
ем мета-анализа.  

В задачу настоящего исследования, за-
вершающего цикл работ авторов, посвященных 
изменчивости полового соматического димор-
физма и его факторов на восходящем отрезке 
онтогенеза, входит оценка информативности 
количественных показателей полового сомати-
ческого диморфизма в юношеском возрасте  
(17 лет) как маркера степени урбанизации места 
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20 
жительства. Возраст 17 лет, согласно возраст-
ной периодизации, рекомендованной Институ-
том физиологии детей и подростков в 1965 году, 
является фактически началом юношеского пе-
риода онтогенеза (девушки 16–20 лет; юноши 
17–21 лет).  

 
 

Материал и методы 
К исследованию привлечен большой 

спектр городских этнотерриториальных выборок 
17-летних юношей и девушек (N=145) террито-
рии России и сопредельных стран, обследован-
ных на широком историческом интервале 1920е 
– 2010е гг., источники подробно описаны в 
предшествующих публикациях авторов [Горба-
чева, Федотова, 2024; Fedotova, Gorbacheva, 
2019]. Основанием для объединения ряда ло-
кальных исследований количественными стати-
стическими методами служит методическая од-
нородность привлеченных данных, собранных и 
обработанных по единому стандарту НИИ гигие-
ны и охраны здоровья детей и подростков. Рас-
сматривается половой диморфизм (ПД) трех 
основных показателей физического развития – 
длина и масса тела, обхват груди. Для оценки 
направления и уровня ассоциаций ПД антропо-
метрических показателей и степени урбанизации 
использовался классический корреляционный 
анализ для попарных сочетаний признаков (кор-
реляции Пирсона). Для количественной оценки 
величины ПД использована дивергенция Куль-
бака [Кульбак, 1967], аналог расстояния Маха-
ланобиса, подробно рассмотренный в предше-
ствующих работах авторов. 

 
 

Результаты 
Корреляции полового диморфизма для 

трех основных антропометрических показателей 
с численностью населения места жительства 
рассчитаны для нескольких уровней/ вариантов 
межгруппового разнообразия: вся совокупность 
выборок (рис. 1); вся совокупность выборок 
1950х – 1970х годов для нивелирования воз-
можного влияния секулярного фактора; только 
славянские выборки для нивелирования воз-
можного влияния этнического фактора; то же 
самое, исключая выборки Москвы, существенно 
отстоящей по численности населения места жи-
тельства от общего массива данных; только 
славянские выборки конца 1950х – первой поло-

вины 1970х годов (рис. 2); выборки городов для 
пояса географической широты около 40 граду-
сов с.ш. (рис. 3), поскольку именно для этого 
географического пояса выявлены положитель-
ные связи полового диморфизма с урбанистиче-
ским фактором у подростков 13 лет, отсутству-

 
Рисунок 1. Диаграмма рассеяния величины ПД 

длины (a) и массы тела (b) и окружности  
груди (c) для возраста 17 лет в связи с 

 численностью населения места 
 жительства, построенная по всему  

массиву данных 
Figure 1. The scatter plot of SD of height (a), 

weight (b) and chest girth (c) values for the age of 
17 years in connection with the population of the 

place of residence, based on the entire data array 
 

 
Рисунок 2. Диаграмма рассеяния величины ПД 

длины (a) и массы тела (b) и окружности 
 груди (c) для возраста 17 лет в связи с  

численностью населения места жительства, 
построенная для выборок славян  

1950–70 гг обследования 
Figure 2. The scatter plot of SD of height (a), 

weight (b) and chest girth (c) values for the age of 
17 years in connection with the population of the 
place of residence, based on the Slavonic sam-

ples, obtained through 1950th – 1970th 
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ющие в более северных широтах [Горбачева, 
Федотова, 2024] и т.д. Достоверные корреляции 
полового диморфизма со степенью урбанизации 
не выявлены ни для одной из возможных комби-
наций выборок. Отдельно рассматривалась 

динамика полового диморфизма соматических 
размеров для выборок Москвы на историческом 
интервале 1925–2019 гг. (рис. 4), т.е. фактически 
столетнего интервала, на фоне усиления степе-
ни урбанизации. Численность населения Москвы 
в 1925 году составляла несколько менее 2 млн 
человек, в 2019 году – 12,6 млн человек. Разли-
чия для полового диморфизма длины тела и об-
хвата груди на старте и финише исторического 
интервала составляют более одной сигмы, т. е. 
заведомо достоверны, а максимальные уровни 
ПД размеров относятся к рубежу 1969–1970 гг., 
т. е. принадлежат поколению манифестных ак-
селератов Москвы, и выше «исходных» значе-
ний 1925 года на полторы сигмы по обхвату гру-
ди и 2 сигмы для длины тела. Таким образом, 
увеличение полового диморфизма длины тела и 
обхвата груди для московского юношества име-
ет нелинейный характер. К сожалению, инфор-
мация о массе тела присутствовала не во всех 
выборках, но уровень полового диморфизма 
массы тела на старте и финише рассматривае-
мого исторического отрезка (1937–2019 гг.) не 
различается, составляя одну сигму. 

 
 

Обсуждение 
Отсутствие в нашем исследовании досто-

верных антропоэкологических (сома-степень ур-
банизации) ассоциаций может иметь два содер-
жательных объяснения. Во-первых, специфика 
юношеского возраста — в популяции завершен 
подростковый, наиболее экочувствительный, 
период роста, ростовые процессы достоверно 
затухают, хотя еще не достигнут дефинитивный 
уровень соматических показателей («фенотипи-
ческий потолок») и окончательный статус меж-
группового разнообразия. Во-вторых, как уже 
обсуждалось во Введении, достоверность ан-
тропоэкологических корреляций зависит от воз-
можности исследователя оперировать чистым 
влиянием фактора пола, маскируемого социаль-
но-экономическим статусом групп, этнической 
спецификой и прочими факторами, выявляется 
при условии максимальной компактности (гомо-
генности) привлекаемого к анализу массива 
данных. Подтверждение дифференцированной 
стратегии адаптации полов существенно зависит 
не только от организации материала, но и от 
каждого конкретного анализируемого фактора, 
будь то степень урбанизации, дискомфортный 
температурный режим, высокогорная гипоксия, 
историческая эпоха. Анализ ассоциаций между 

 

Рисунок 3. Диаграмма рассеяния величины ПД 
длины (a) и массы тела (b) и окружности  

груди (c) для возраста 17 лет в связи с чис-
ленностью населения места жительства, 

построенная для выборок городов, 
 расположенных в коридоре между 37  

и 43 градусом сш 
Figure 3. The scatter plot of SD of height (a), 

weight (b) and chest girth (c) values for the age of 
17 years in connection with the population of the 

place of residence, based on the samples of cities, 
located between 37 and 43 degrees of 

 north lattitude 
 

 
Рисунок 4. Временная динамика величины ПД 

длины (a) и массы тела (b) и окружности 
 груди (c) на примере московских выборок для 

возраста 17 лет 
Figure 4. Temporal dynamics of SD of height (a), 
weight (b) and chest girth (c) values on Moscow 

samples for the age of 17 years 
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параметрами сомы и степенью урбанизации, 
проведенный отдельно для мегаполиса Москвы, 
как раз подтверждает достоверность динамики 
полового соматического диморфизма по вектору 
урбанизации, информативность полового сома-
тического диморфизма как маркера динамики 
степени урбанизации с одной стороны и значе-
ние максимальной компактности и гомогенности 
массива данных при анализе антропоэкологиче-
ских ассоциаций – с другой. 

Отсутствие явной динамики полового ди-
морфизма по массе тела, сколько можно судить 
по неполным материалам исследования, по век-
тору урбанизации для 17-летних москвичей на 
фоне достоверной динамики полового димор-
физма длины тела и обхвата груди может быть 
связано с разным физиологическим содержани-
ем обсуждаемых показателей. Длина тела и об-
хват груди характеризуют в первую очередь ске-
летное развитие сомы, обусловленное генети-
ческим фактором. В свою очередь масса тела 
является интегральным показателем образа 
жизни и питания, которые очевидно не диффе-
ренцированы по полу для детей, подростков и 
юношества в столичном мегаполисе. 

Нелинейный характер увеличения уровня 
полового соматического диморфизма по вектору 
урбанизации у москвичей также имеет свое объ-
яснение. Увеличение степени урбанизации со-
пряжено с усилением уровня антропогенного 
стресса. До определенного порога возрастание 
антропогенного стресса оказывает акцелериру-
ющий эффект на соматический статус растущих 
детей, в первую очередь достаточно активно 
растущих 17-летних мальчиков, сравнительно с 
ровесницами-девочками, что приводит к увели-
чению уровня полового диморфизма. Однако 
при дальнейшем увеличении степени урбаниза-
ции антропогенная нагрузка приобретает дис-
трессовый характер с децелерирующим эффек-
том на соматический статус детей, в первую 
очередь мальчиков, и уменьшению уровня ПД. 
Напомним, что среда крупных современных ме-
гаполисов является самой сложной и стрессовой 
экологической нишей, а население городов са-
мой уязвимой частью населения в любой точке 
земного шара. Адаптация к экологии города усу-
губляется такими факторами как стремительная 
урбанизация, высокая плотность населения, экс-
тремальные температуры воздуха и термальный 
стресс, доступность и качество воды, загрязне-
ние воздуха, мгновенно передающиеся вирус-

ные заболевания, энтеробактериальные забо-
левания [Villalbí, Ventayol, 2016].  

Предварительные предположения о воз-
можной значимой связи сомы со степенью урба-
низации для более южного пояса географиче-
ской широты около 40 градусов с.ш. не подтвер-
дились. Хотя подобный эффект был выявлен 
ранее для подросткового возраста [Горбачева, 
Федотова, 2024]: выявлены положительные до-
стоверные корреляции для полового диморфиз-
ма по длине тела и полового диморфизма по 
массе тела 13-летних детей (0,63 при P = 0,00 и 
0,49 при P = 0,04) - при анализе блока славян-
ских выборок 1960-70 гг обследования. При этом 
для пояса географической широты 59 градусов 
с.ш. различия полового диморфизма по длине 
тела между выборками городов с разной чис-
ленностью населения (от 100 тыс. до 4 млн) не 
превышают 0,2 сигмы, т.е. недостоверны. Нали-
чие таких эффектов в целом следует, видимо, 
интерпретировать таким образом: более суро-
вые (экстремальные) климатические условия 
нивелируют связи сома-антропогенный фактор, 
имеет место явление перекрестной адаптации, в 
более комфортных южных климатических усло-
виях корреляция полового соматического ди-
морфизма со степенью урбанизации места жи-
тельства становится очевидной. Пример пере-
крестной адаптации: высокий уровень 
техногенных загрязнений средних широт явля-
ется фактором задержки физического развития 
детей, но в экстремальных условиях Европей-
ского Севера не оказывает влияния на ростовые 
процессы детей [Кузнецова с соавт., 2015]. Эти 
обстоятельства позволяют считать, что антропо-
генный фактор не является безраздельно гос-
подствующим даже в урбанизированной среде и 
что эволюционно обоснованные связи организ-
ма (популяции) с естественной средой неизмен-
но сохраняют свою актуальность. Интересно, что 
в работах на взрослом контингенте показано, 
что максимальный уровень связи с широтой как 
длины тела мужчин и женщин, так и полового 
диморфизма по длине тела, фиксируется также 
на расстоянии 40 градусов от экватора 
[Gustafsson, Lindenfors, 2009]. 

 
Заключение 

Анализ изменчивости полового соматиче-
ского диморфизма по вектору урбанизации в 
юношеском возрасте методами мета-анализа на 
обширных материалах РФ и сопредельных 
стран в целом не выявил достоверных корреля-
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ций между параметрами сомы и степенью урба-
низации. Отсутствие значимых корреляций свя-
зано, во-первых, с относительно низкой, по 
крайней мере, с предшествующим подростко-
вым периодом онтогенеза, экочувствительно-
стью организма на фоне значительного замед-
ления ростовых процессов и не достигнутым 
еще дефинитивным соматическим статусом 
(«фенотипическим потолком»), характеризую-
щим межгрупповое антропологическое разнооб-
разие в стабильном взрослом возрасте. Во-
вторых, со сложной суперпозицией многих фак-
торов разного порядка, как внутренних, так и 
спектра экологических, затрудняющих вычлене-
ние чистого фактора межполовых различий и 
чистого фактора степени урбанизации. Тем не 
менее, для локальной выборки 17-летнего юно-
шества Москвы на фоне непрерывного усиления 
степени урбанизации (роста численности насе-
ления от менее 2 до 12,6 млн жителей) показано 
достоверное существенное увеличение ПД ске-
летных размеров длины тела и обхвата груди на 
историческом интервале 1925–2019 годы, со-
ставляющее, более одной сигмы. Отсутствие 
динамики полового диморфизма массы тела, 
сколько можно судить по неполной информации 
о массе тела в массиве данных, связано с прин-
ципиально иным физиологическим содержанием 
этого показателя, отражающего в обобщенном 
виде особенности образа жизни и питания, сла-
бо дифференцированных по полу в мегаполисе, 
и практически не зависящего от генетического 
фактора, определяющего в значительной степе-
ни изменчивость обхвата груди и почти на 90% 
изменчивость длины тела. 
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TO THE METHODOLOGY OF URBOECOLOGICAL STUDIES: VARIABILITY OF 
SEXUAL SOMATIC DIMORPHISM IN JUVENILE AGE ACCORDING  

TO THE VECTOR OF URBANIZATION 
 

Introduction. Variability of sexual somatic dimorphism of 17-year-old juveniles in connection with the 
quantity of population of the residence place is under discussion. 

Material and methods. The meta-analysis deals with the wide specter of urban samples (literary da-
ta) from Russia and neighboring countries (N=145). Somatic dimorphism of height, weight and chest girth is 
analysed. The estimation of the vector and level of associations of somatic dimorphism of anthropometric 
traits and the degree of urbanization is held using classic correlation analysis for pair combinations of traits 
(Pearson correlations). The quantitative estimation of somatic dimorphism is held using Kullback diver-
gence, analogue of Makhalanobis distance. 

Results. Analysis of anthropoecological correlations for different combinations of samples (only Sla-
vonic, only samples examined in 1950th–1970th, samples located in the zone of geograrhic latitude about 
40 degrees of north latitude) didn’t reveal significant associations. Still significant increase of somatic di-
morphism of height and chest girth according to the vector of urbanization is shown for the local sample of 
Moscow megalopolis through the historic interval 1925–2019 apart with the increase of the degree of ur-
banization from about 2 million of inhabitants up to 12,6 million. The form of associations has nonlinear 
character, The peak of somatic dimorphism is fixed in 1969–1970 for the generation of manifest aссelerats 
of Moscow.  

Conclusion. The absence of significant correlations is connected with relatively low ecosensitivity of 
the organism apart with significant decrease of growth processes through juvenile period of ontogenesis 
and the absence of final somatic status, which characterize the intergroup anthropological variability in sta-
ble adult age. Besides with the complex superposition of a number of different factors, from ethnic to secu-
lar, which hamper the isolating of pure factor of sex and pure factor of degree of urbanization. The signifi-
cant increase of somatic dimorphism of skeletal dimensions (height and chest girth) according to the vector 
of urbanization for the local homogenious sample of 17-year-old Moscow juveniles confirm the value of so-
matic dimorphism of skeletal dimensions as the informative indicator of the degree of urbanization in case 
of correct arrangement of data. 

Keywords: anthropological variability; intersex somatic differences; juvenile age; quantity of popula-
tion of the residence place; Kullback divergence 
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