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АННОТАЦИЯ
Обоснование. Проведено антропометрическое обследование школьников муниципального образовательного учреж-
дения Северо-Эвенского района Магаданской области.
Цель. Оценка возрастных изменений основных антропометрических показателей школьников из числа аборигенного 
населения Магаданской области.
Материал и методы. В 2021–2023 гг. проведён анализ антропометрических показателей 190 девочек и 208 мальчи-
ков из числа аборигенного населения (коренных малочисленных народов Севера: эвены, коряки, ительмены) — 67,2% 
всех обследованных (592 чел.). Используя общепринятые методики, регистрировали длину (ДТ) и массу (МТ) тела, 
окружность грудной клетки (ОГК), рост сидя, показатели силы правой и левой кистей рук. Для оценки физическо-
го развития школьников рассчитывали погодовые приросты, весоростовые индексы, индексы пропорциональности, 
определяли крепость телосложения.
Результаты. В возрастной динамике с 8 до 17 лет происходит закономерное увеличение тотальных параметров тела: 
ДТ, МТ, роста сидя, ОГК, силы левой и правой кистей рук. Темп погодовых изменений свидетельствует о разновре-
менности выраженных периодов увеличения параметров тела. Для девочек характерен максимальный прирост ОГК 
в 10–11 лет, тогда как в 11–12 лет отмечается одновременное увеличение ДТ, МТ, роста сидя и показателей мы-
шечной силы. В этот период у мальчиков наблюдается выраженный ростовой прирост ДТ, в 12–13 лет — МТ и ОГК. 
После незначительного снижения темпа отмечается ростовой скачок в 14–15 лет, что определяет половые различия 
в старших возрастных группах. Половые особенности по темпам роста связаны в первую очередь с различиями в ско-
рости роста конечностей (ног) в пубертатный период, которая выше у мальчиков. В целом мальчики характеризуются 
слабым телосложением с преобладанием астенического соматотипа. Среди девочек наиболее часто встречаются про-
порциональный тип телосложения и высокая доля лиц с относительно малой длиной ног.
Заключение. Показаны признаки опережающего становления показателей физического развития у девочек относи-
тельно мальчиков, у которых отмечены продолжающиеся ростовые процессы основных антропометрических характе-
ристик с более выраженной динамикой в подростковом возрасте. Полученные данные позволяют полагать, что у де-
вочек лучший уровень физического развития и адаптивные изменения организма, чем у мальчиков.

Ключевые слова: школьники; аборигены; коренные малочисленные народы Севера; показатели физического 
развития; возрастная динамика.
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ABSTRACT
BACKGROUND: Schoolchildren from an educational institution of Severo-Evensk District, Magadan Region, participated in an 
anthropometric survey.
AIM: To assess anthropometric characteristics of indigenous schoolchildren in the Magadan Region across different age-
groups.
MATERIAL AND METHODS: Two hundred and eight boys and one hundred and ninety girls from the Evens, Koryaks and 
Itelmen ethnic groups participated in the 2021–2023 Anthropometric Survey. They accounted for 67.2% of all schoolchildren 
surveyed. Body height (BH), body mass (BM), chest circumference (CC), sitting height (HSit), right- and left-hand grip strength 
were measured. We also calculated annual increase in weight and height, as well as proportionality of physical development 
of the children.
RESULTS: A natural increase in the absolute body indicators of BH, BM, HSit, CC, and right and left hand strength have been 
observed parallel to increase in age from 8 to 17 years. The rate of annual growth indicated different timing of the periods 
of accelerated increase in the anthropometric characteristics. Girls exhibited a CC maximum increase at 10–11 years old 
with simultaneous  increase in BH, BM, HSit, and hand grip strength at 11–12 years old. During the same age-periods, boys 
showed a pronounced BH growth with BM and CC increase at 12–13 years of age. After a slight attenuation in the growth 
rate, we observed a substantial increase in BH at the age of 14–15, associated with gender-related aspects in older children 
groups. Sex-related characteristics of BH increase were primarily associated with differences in the leg growth rates during 
the puberty, and tend to be greater in boys. Most of the studied boys had an asthenic somatotype. At the same time, most girls 
had a proportional body type with high percentage of those with relatively short legs.
CONCLUSION: We observed that girls were ahead of boys in their physical development. Boys demonstrated a continuous 
development in their main anthropometric characteristics with more pronounced dynamics in adolescence. Our findings 
suggest that indigenous schoolgirls have better physical development and adaptive adjustments compared to boys.
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ВВЕДЕНИЕ
В своём исследовании А.И. Козлов и соавт. [1] от-

мечают, что антропологическая уникальность коренного 
населения высокоширотных регионов России складыва-
лась веками, способствуя формированию специфических 
адаптивных экотипов человека, направленных на обе-
спечение состояния равновесия популяций в экстремаль-
ных климатогеографических условиях среды. В данном 
контексте под коренным населением Севера понимаются 
представители народов, во многом сохраняющих само-
бытный уклад жизни и являющихся «этническими мень-
шинствами» на территории своего основного расселения 
(в работе применимы синонимы «малочисленные наро-
ды», «аборигены Севера» и др.). Проблема терминологи-
ческой путаницы во многих работах физиолого-экологи-
ческой направленности подчеркивается И.В. Аверьяновой 
и соавт. [2], которые отмечают, что часто между поняти-
ями «коренной» и «аборигены» ставится знак равенства, 
хотя европеоиды, родившиеся и постоянно проживающие 
в различных северных регионах, также могут считаться 
коренными жителями, но при этом не являются абори-
генами (лат. ab origine — от начала). В свою очередь, 
к аборигенам относят малочисленные северные народ-
ности, которые исторически (столетиями, тысячелетиями) 
проживают на определенных территориях с сохранением 
традиционного уклада жизни.

Исследования этнических особенностей адаптации 
аборигенного населения к социально-экономическим из-
менениям в обществе во многом показывают возникаю-
щую изменчивость конституциональных свойств организ-
ма. Медико-демографические проблемы и депопуляция 
коренных и малочисленных народов Севера становятся 
всё более актуальными [3, 4]. При этом наиболее уязви-
мой группой являются дети и подростки в сенситивные 
периоды развития, когда формируются индивидуально-
типологических особенности организма [5].

Климат Северо-Востока России отличается особой 
контрастностью, что обусловлено огромной протяжён-
ностью территории. Магаданская область представлена 
двумя принципиально различными климатогеографиче-
скими зонами: приморской и внутриконтинентальной, где 
воздействующие на человека экстремальные природные 
факторы окружающей среды оказывают разнонаправлен-
ное влияние на формирование морфофункциональных ха-
рактеристик человека [6]. Одним из отдалённых и трудно-
доступных городских округов проживания представителей 
аборигенного населения (коренных малочисленных наро-
дов Севера) в Магаданской области является администра-
тивный центр пгт Эвенск (61°55'04'' с.ш., Северо-Эвенский 
район), который находится в приморской субарктической 
зоне на северо-востоке от Магадана (59°33'49'' с.ш.). 
Как отмечает Л.Н. Хаховская [7], в связи с отдалённостью 
и отсутствием постоянной наземной транспортной связи 
район имеет «островное» положение, в ходе негативного 

последствия реформ (с 1991 по 2007 гг.) его покинула 
большая часть жителей из числа мигрантов. Согласно 
Всероссийской переписи населения 2020 г., большинство 
жителей из числа коренных малочисленных народов Се-
вера, проживающих в регионе и указавших национальную 
принадлежность, составляют эвены и коряки [8].

Цель исследования. Оценка возрастных изменений 
основных антропометрических показателей школьников 
из числа аборигенного населения Магаданской области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 2021–2023 гг. на базе медицинского кабинета му-

ниципальной общеобразовательной школы пгт Эвенск 
(Магаданская область, Северо-Эвенский район) в зимне-
весенний период (март-апрель) обследовали 592 школь-
ника. Критерии включения в обследование были следу-
ющие: учащиеся школы в возрасте 7–18 лет, согласие 
законных представителей ребёнка и самого ребёнка 
на обследование, отсутствие хронических заболеваний 
и жалоб на самочувствие. В работе соблюдали этические 
принципы, предъявляемые Хельсинкской деклараци-
ей Всемирной медицинской ассоциации (World Medical 
Association Declaration of Helsinki, 1964 г., 2000 г. ред.).

На основании списка социального паспорта классов 
с отражением этнической принадлежности школьников 
было выделено 208 мальчиков и 190 девочек из числа 
эвенов, коряков и ительменов — 67,2% общей выборки. 
Мальчиков/девочек соответственно разделили на воз-
растные группы по антропологическому принципу: 8 лет 
(от 7 лет 6 мес. до 8 лет 5 мес. 29 дней) — 23/14 чел., 
9 лет — 26/16, 10 лет — 17/14, 11 лет — 14/17, 12 лет — 
18/25, 13 лет — 19/29, 14 лет — 21/24, 15 лет — 23/16, 
16 лет — 20/16 лет, 17–18 лет — 27/19.

Используя общепринятые методики, регистрировали 
основные замеры: длину тела (ДТ, см), массу тела (МТ, 
кг), рост сидя (Рс, см), окружность грудной клетки в паузе 
(ОГК, см). С использованием ручного динамометра оцени-
вали силу мышц левой и правой кистей рук (кг).

Рассчитывали и принимали за основу критерии 
оценки следующих индексов физического развития: 
индекса Пинье (ИП)=ДТ–(ОГК+МТ), усл. ед.; индекса 
Бругша (ИБ)=ОГК/ДТ×100%; пропорциональности телос-
ложения (ПТ)=[(ДТ–Рс)/Рс]×100%; индекса массы тела  
(ИМТ)=МТ/ДТ2, кг/м2; площади тела по формуле Дюбуа [9].

Статистическую обработку данных выполняли с ис-
пользованием программы Statistica 6. Для проверки вы-
борки на нормальность распределения использовали 
тест Шапиро–Уилка. При соблюдении нормального рас-
пределения переменных применяли параметрические 
методы анализа данных: для сравнения независимых 
выборок t-критерий Стьюдента, F — однофакторный 
анализ (ANOVA), при несоблюдении нормального распре-
деления — Манна–Уитни (U) соответственно. Для срав-
нения долей рассчитывали критерий χ2 с поправкой 
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на непрерывность Йетса. Результаты представили вы-
борочной средней (М) и ошибкой средней (m), медианой 
(Md), 25–75 процентилями: первого (Q1) и третьего (Q3) 
квартилей. Критическое значение уровня статистической 
значимости различий при проверке статистических гипо-
тез принимали р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В табл. 1 показано, что у мальчиков и девочек про-

исходит направленное увеличение изучаемых тотальных 
параметров тела — ДТ, МТ, Рс, ОГК, силы мышц левой 
и правой кистей рук (р <0,001). Наиболее интенсивное 
увеличение ДТ у мальчиков наблюдается в период пубер-
тата с 11 до 15 лет, с максимальным годовым приростом 
в 11–12 и 14–15 лет (рис. 1). Для девочек характерно ин-
тенсивное увеличение ДТ с 8 до 13 лет, наиболее значи-
мая прибавка ДТ отмечалась в 11–12 лет. В этот период 
у девочек одновременно с увеличением ДТ определён 
максимальный годовой прирост МТ (на 7,0 кг/год), тогда 
как у мальчиков наблюдается их разновременность: при-
бавка МТ приходится на 12–13 и 14–15 лет. Средневоз-
растные показатели ДТ мальчиков только после пубер-
татного ростового скачка статистически значимо больше, 
чем у девочек в 15–17 лет (р <0,05). Половые различия 
по МТ наблюдаются только в 17 лет соответственно.

У девочек в период 11–12 лет отмечается значитель-
ное увеличение Рс с максимальным годовым приростом 
(5,0 см/год). Тогда как у мальчиков выраженные измене-
ния параметра установлены с 13 до 15 лет, с максималь-
ным увеличением в 14–15 лет (5,1 см/год), что определяет 
половые различия в следующих возрастных группах.

По показателю ОКГ у мальчиков в 12–13 лет установ-
лено статистически значимое увеличение средних зна-
чений с максимальной годовой прибавкой. Для девочек 
характерны несколько статистически значимых периодов 
увеличения ОГК — в 10–11 и 14–15 лет. У них макси-
мальное увеличение обхватных размеров тела наблюда-
ется в 10–11 лет с последующим незначительным увели-
чением ОГК на уровне тенденции в 11–12 лет (р=0,062). 
Также можно отметить преобладание средних значений 
ОГК у девочек в 12 лет по отношению к мальчикам. Од-
нако после ростового скачка у мальчиков в 14–15 лет 
наблюдается возрастной перекрест и обхватные размеры 
тела у 17-летних мальчиков преобладают. Половых ста-
тистически значимых различий в других возрастах не на-
блюдали.

Возрастная динамика мышечной силы кистей рук 
в основном совпадает с динамикой изменения основных 
тотальных размеров тела. Однако абсолютные годовые 
приросты этих показателей имеют существенные поло-
вые различия. Так, статистически значимое увеличение 
силовых показателей кистей рук в возрастной динамике 
отмечено у мальчиков в 8–9, 10–13 и 14–15 лет, а у де-
вочек — в 8–12 лет.

Максимальный погодовой прирост силовых по-
казателей у мальчиков происходит с 11 до 13 лет (для 
правой руки — 4,6 и 4,8 кг, для левой — 5,1 и 4,4 кг) и  
в 14–15 лет (для правой руки — 4,6 кг, для левой — 
4,8 кг), тогда как у девочек — в 11–12 лет (5,5 и 4,6 кг 
соответственно). Необходимо отметить, что в 12 лет на-
блюдается возрастной перекрест, с 14 лет показатели 
мышечной силы кистей рук статистически значимо преоб-
ладают у мальчиков по отношению к девочкам. Возраст-
ные изменения наблюдали также по расчётным индексам 
показателей физического развития (табл. 2).

У мальчиков и девочек ИП характеризовался сниже-
нием средних значений, вплоть до 17-летнего возраста 
(чем ниже ИП, тем выше крепость телосложения). Поло-
вые различия по данному показателю наблюдались толь-
ко в 15 лет, значения были меньше у девочек. Показатель 
ПТ имеет статистически значимые различия в 10–11 лет 
у девочек и 11–12 лет у мальчиков. Распределение 
школьников по типам телосложения показало их зна-
чительную вариативность в возрастных группах (рис. 2). 
Среди мальчиков увеличение ДТ в 11–12 лет идет за счёт 
относительного увеличения длины ног с последующим 
нарастанием частоты их встречаемости в старших воз-
растных группах. В отличие от мальчиков, распространён-
ность ПТ у девочек имела инвертированную U-образную 
форму. Преобладающий вклад в изменение ДТ наблюда-
ется за счёт относительного увеличения длины ног только 
в возрастных группах до 13 лет, а в последующих возрас-
тах их численным уменьшением на фоне других вариан-
тов телосложения.

ОБСУЖДЕНИЕ
Средние значения ДТ у обследованных мальчиков 

и девочек из числа аборигенного населения практически 
во всех возрастных группах были ниже разработанных 
нормативных показателей для коренного населения Ма-
гаданской области, тогда как по МТ в большинстве групп 
наблюдались сопоставимые значения [10]. Полученные 
данные согласуются с результатами сравнительных ис-
следований морфофункционального развития детей 
и подростков, в которых доказано, что у большинства 
аборигенных народов (коренных малочисленных народов 
Севера) ДТ и МТ ниже стандартов нормативных значений 
[1, 11, 12].

Антропометрические показатели отражают сомати-
ческие признаки половой дифференцировки и являются 
важными показателями физического развития ребёнка 
и успешного старта полового созревания. Это наблюда-
ется в ускорении ростовых процессов, при этом пик росто-
вой активности у девочек наступает раньше мальчиков [5].  
Ранее в исследованиях А.Я. Соколова и соавт. [13] были 
показаны половые и этнические различия физическо-
го развития 11–16-летних подростков Северо-Востока 
России. Установлено, что у проживающих в прибрежных 
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Рис. 1. Возрастная динамика среднегодовых приростов окружности грудной клетки (ОГК), длины и массы тела (ДТ и МТ) у маль-
чиков (а) и девочек (b).
Fig. 1. Annual increase in chest circumference (CC), body height (BH) and body mass (BM) in boys (a) and girls (b).
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регионах пришлых мальчиков-подростков период 
«острого» пубертата приходится на 12–13 лет, у абори-
генов — на 13–14 лет. У пришлых девочек отчётливый 
пубертатный скачок по ДТ отмечен в 11–13 лет, у абори-
генок — в 12–14 лет. Аборигены характеризуются более 
поздним пубертатным спуртом и замедленной скоростью 
прироста ДТ после периода «острого» пубертата.

Согласно исследованиям [14], у родившихся и посто-
янно проживающих в Магадане современных школьни-
ков из представителей европеоидной расы в возрастной 
период с 10 до 17 лет ДТ у девочек и мальчиков уве-
личилась на 24,9 см и 35,9 см, МТ — 22,7 кг и 33,1 кг, 

ОГК — 16,1 см и 20,3 см соответственно. Сроки насту-
пления годовых скачков прироста МТ у современных 
мальчиков наблюдаются в период 12–13 лет, ДТ и ОГК — 
в период 12–14 лет с последующим снижением скорости 
роста всех антропометрических показателей. У современ-
ных девочек активная прибавка МТ, ДТ, ОГК начинается 
в 11–13 лет, при этом в 16–17 лет вновь происходит не-
значительное увеличение ОГК.

По нашим данным, в возрастной период с 10 до 17 лет 
у девочек и мальчиков из аборигенного населения увели-
чение ДТ (на 24,7 см и 37,2 см), МТ (на 23,4 кг и 30,0 кг), 
ОГК (на 19,1 см и 20,9 см) не уступает школьникам 
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Рис. 2. Частота встречаемости типов пропорциональности телосложения у мальчиков (а) и девочек (b).
Fig. 2. Prevalence of different body proportionality types among boys (a) and girls (b).
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из представителей европеоидной расы. Для мальчиков 
и девочек аборигенного населения характерно смещение 
на более ранние сроки годовых скачков по ряду пока-
зателей и более длительный пролонгированный период 
изменения параметров тела. У мальчиков-аборигенов ДТ 
увеличивается в период 13–15 лет за счёт Рс со сниже-
нием последующей погодовой прибавки. Продольные 
изменения параметров тела мальчиков также связаны 
с относительным увеличением длины ног с 12 до 17 лет, 
на что указывают средние значения индекса ПТ, отражаю-
щего увеличение процентного отношения длины ног к ДТ 
(ПТ >92%). Показано, что у юношей из числа аборигенного 
населения Магаданской области продолжаются дальней-
шие приросты ДТ в 18 лет и в 20–21 год за счёт увели-
чения Рс [15]. Согласно средним значениям ПТ, для де-
вочек с 11 до 14 лет характерен пропорциональный тип 
телосложения, в старших возрастных группах цифровые 

значения указывают на относительно малую длину ног 
(ПТ <87%). Это отражает сохранение общей тенденции 
длины конечностей у представителей арктического адап-
тивного типа. Также в исследованиях Т.И. Алексеевой [16] 
подчеркивается, что общими чертами в арктических груп-
пах являются почти полное отсутствие астенического типа 
телосложения, значительный процент лиц мускульного 
типа, значительное развитие грудной клетки преимуще-
ственно цилиндрической формы.

Динамика ростовых процессов с 8 до 17 лет показы-
вает увеличение ОГК у мальчиков и девочек — на 22,7 
и 20,8 см соответственно. Данные особенности связаны 
с высокими темпами развития грудной клетки у дево-
чек в пубертатный период. О слабом развитии грудной 
клетки среди мальчиков свидетельствует ИБ <50%, тог-
да как среди девочек преобладают средние значения 
(ИБ в диапазоне 50–55%), указывающие на хорошее 
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развитие грудной клетки. В соответствии с классифи-
кацией М.В. Черноруцкого, мальчики во всех возрастах 
характеризуются очень слабым телосложением с пре-
обладанием астенического соматотипа [17]. У девочек 
проявляются аналогичные конституциональные особен-
ности, но в старших возрастах преобладает нормостени-
ческий тип конституции. Варианты среднего и хорошего 
телосложения практически в 2 раза чаще встречаются 
у девочек по сравнению с мальчиками — 27,4 и 14,4% 
(р=0,002). Ростовые процессы не завершаются в юноше-
ском возрасте, в 19–21 лет аборигены характеризуются 
средним телосложением и нормостеническим типом кон-
ституции [15].

В настоящее время во всем мире выявлено увеличение 
числа детей и подростков с избыточной МТ и ожирением. 
Для определения данных отклонений физического раз-
вития людей рекомендуемым параметром является ИМТ 
[18]. По нашим данным, у мальчиков и девочек в воз-
растной динамике с 8 до 17 лет средние значения пока-
зателя ИМТ закономерно увеличивались на 3,2 и 5,7 кг/м2  
соответственно. В возрастных группах ИМТ не превышал 
общероссийских нормативов для детей и подростков 
в соответствии с возрастом и полом [19]. При этом в по-
ловозростных группах статистически значимые различия 
отсутствуют. Площадь тела является одним из важных 
адаптивных показателей теплоотдачи с поверхности тела, 
которая в динамике с 8 до 17 лет у мальчиков увеличи-
лась на 75%, у девочек — на 68%.

Показатели динамометрии кистей рук — важная 
характеристика физической силы и состояния здоровья 
в целом у детей [20]. В период с 8 до 17 лет выраженный 
прирост этого параметра был у мальчиков: увеличение 
динамометрии правой и левой кистей рук составило 28,1 
и 28,5 кг, у девочек — 20,4 и 19,3 кг соответственно. Си-
ловые показатели статистически значимо не изменяются 
в погодовой динамике у девочек после 12 лет, что может 
свидетельствовать о снижении темпов формирования мы-
шечной массы и мышечной силы к концу пубертатного 
периода. Это определяет половозрастные особенности 
силовых показателей в подростковом возрасте, которые 
были выше у мальчиков по сравнению с девочками. Со-
гласно исследованиям [15], силовые показатели в груп-
пе юношей продолжают увеличиваться гетерохронно 
до 20–21-летнего возраста. При этом более выраженный 
прирост силовых показателей за возрастной период с 17 
до 21 года установлен в группе юношей-аборигенов, чем 
у европеоидов.

Воздействие факторов среды приводит к изменению 
продолжительности и интенсивности ростовых процессов, 
что способствует появлению региональных особенностей 
роста и развития, которые могут радикально отличаться 
от общепринятых нормативов. Как отмечается в многочис-
ленных исследованиях, применение в диагностике обще-
российских центильных шкал (нормативов, стандартов) 
для детей и подростков аборигенного населения может 

стать причиной гиподиагностики, в том числе артериаль-
ного давления [1, 11, 12, 21]. Методически правильное 
определение категории нормы и отклонений позволяет 
при скрининговых исследованиях школьников выделить 
группы повышенного риска, рекомендовать профилакти-
ческие или лечебные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование возрастных и половых различий у або-

ригенного населения Северо-Востока России происходит 
в пубертатный период, когда резко изменяется гормо-
нальный баланс в организме. При этом у девочек выра-
женный период отмечается в 11–12 лет и характеризует-
ся интенсивным увеличением анализируемых тотальных 
показателей физического развития. После пубертатного 
спурта у девочек скорость роста значительно снижает-
ся, показатели физического развития изменяются более 
плавно по сравнению с мальчиками. Тогда как у маль-
чиков интенсивные ростовые изменения пролонгированы 
до ростового скачка в 14–15 лет, которые в последующем 
замедляются.

Поскольку девочки достигают дефинитивного морфо-
логического статуса раньше мальчиков, то половые раз-
личия в возрастной динамике особенно заметны именно 
в 15–17 лет. Половые особенности по темпам роста свя-
заны в первую очередь с различиями в скорости роста 
конечностей (ног), которая выше у мальчиков. Также на-
блюдаются высокие темпы увеличения ДТ у мальчиков-
подростков.

При этом девочки не уступают мальчикам по по-
казателям ОГК, что определяет их конституциональные 
особенности тела. Мальчики характеризуются слабым те-
лосложением с преобладанием астенического соматотипа 
(длинные ноги, слабое развитие грудной клетки). Среди 
девочек наиболее часто встречается пропорциональный 
тип телосложения и высокая доля лиц с относительно 
малой длиной ног. Полученные данные позволяют пола-
гать, что у девочек определяются наилучшие показатели 
крепости телосложения и уровень физического развития, 
чем у мальчиков.

Половая дифференциация в этот период осуществля-
ется также на основе признаков, характеризующих энер-
гетические процессы. При этом адаптивные изменения 
основных антропометрических показателей у девочек на-
правлены на снижение теплоотдачи с поверхности тела. 
И здесь наибольшую адаптивную значимость приобрета-
ют ДТ, относительная длина ног, площадь тела, которые 
меньше у девочек.

Несмотря на метизацию аборигенного населения, 
у девочек в большей степени сохраняются параме-
тры физического развития арктического адаптивно-
го типа по сравнению с мальчиками, что согласуется 
с фактом большей экочувствительности мужского пола 
к социально- экономическим изменениям в обществе.
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