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значение, мода, медиана) и варьирование при-
знака (дисперсия, стандартное отклонение, 
ошибка среднего, квартили). Раздел 5 «Законы 
распределения» содержит информацию о не-
прерывном (нормальном) и дискретных (бино-
миальном и пуассоновском) распределениях 
признаков. Практическое задание позволяет 
овладеть навыком построения вариационного 
ряда и основами анализа эмпирических рас-
пределений. В разделе 6 «Выборочный метод 
и оценка генеральных параметров» изложены 
представления о генеральной и выборочной со-
вокупности, точечных (генеральное среднее, 
генеральная дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение) и интервальных (доверительная ве-
роятность, уровень значимости, доверительный 
интервал) оценках генеральных параметров. 
Раздел 7 «Статистические гипотезы и их провер-
ка» дает определение понятий «статистическая 
гипотеза», «критерий значимости», «уровень 
значимости», «критическая область», знакомит 
читателя с ошибками I и II рода, параметри-
ческими (t-критерий Стьюдента и F-критерий 
Фишера) и непараметрическими (Х-критерий 
рангов Ван дер Вардена, W-критерий Вальда-
Волфовица, критерии Ансари-Бредли и Клотца, 
критерий знаков z) критериями достоверности 
оценок; методами проверки гипотез о законах 
распределения. Практическое задание посвя-
щено сравнению двух (и более) выборок. Раз-
дел 8 «Корреляционный анализ» направлен на 
формирование представлений о связях между 
признаками, параметрических (коэффициент 
корреляции Пирсона r) и непараметрических 
показателях (коэффициент корреляции рангов 
Спирмена rs и коэффициент конкордации Кен-
далла) связи, парной и множественной корре-
ляции, анализе таблиц сопряженности. Выпол-
нение лабораторной работы позволит научиться 
выявлять связи между количественными и ка-
чественными признаками. Раздел 9 «Дисперси-
онный анализ факторных эффектов» знакомит 
обучающихся с понятием «факторный экспе-
римент», моделями факторных экспериментов, 
параметрическим (однофакторным, двухфак-
торным, многофакторным и ковариационным) 
и непараметрическим (однофакторным и двух-
факторным) дисперсионным анализом. Практи-
ческое занятие посвящено овладению навыками 
оценки наличия и силы влияния фактора (фак-
торов) на отклик. Раздел 10 «Регрессионный 
анализ. Коэффициент регрессии» раскрывает 
возможности математического моделирования 
экспериментальных зависимостей. Целью лабо-
раторной работы является построение регрес-
сионной модели процесса. В разделе 11 «Мно-
гомерные методы статистического анализа» 
представлена краткая характеристика методов 
многомерной статистики (факторный, кластер-
ный и дискриминантный анализ). В лаборатор-
ной работе рассмотрены примеры применения 

многомерных методов для анализа больших 
массивов экспериментальных данных.

Учебник снабжен значительным количе-
ством иллюстративного материала в виде ри-
сунков, таблиц и графиков. В конце большин-
ства разделов приведен подробный пошаговый 
разбор примеров использования методов стати-
стической обработки результатов исследований 
на собственном экспериментальном материале 
авторов; предложены задания для самостоятель-
ного выполнения. Характерная особенность 
данной книги, которая отличает ее от извест-
ных учебников – это минимальное количество 
материала из области теории математической 
статистики. Формулы, теоремы и их доказатель-
ства приводятся только при необходимости, по-
скольку нет нужды обременять читателя длин-
ными выкладками, не имеющими отношения 
к практическому применению статистических 
методов. Разделы и содержание учебника соот-
ветствуют требованиям ФГОС ВО по направле-
нию «Биология» (бакалавриат). Рекомендуется 
для студентов, магистров, аспирантов биоло-
гических факультетов, а также может быть ис-
пользован при обучении студентов, магистров 
и аспирантов медицинских, фармацевтических, 
сельскохозяйственных специальностей.
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Общие эволюционные закономерности раз-
вития животных и растений позволяют пере-
носить эмпирический материал на генетико-
эволюционные процессы, протекающие на 
популяционном уровне человека. Уточненные 
механизмы эволюционных изменений через 
ген-средовое взаимодействие и стабилизацион-
ный отбор по И.И. Шмальгаузену у животных, 
могут объяснить некоторые позиции эволюции 
человека. Оба механизма и процесса приводят 
к накоплению фенотипического разнообразия 
в популяциях человека и отбору норм реакции, 
которые дают максимальное преимущество 
определенным конституциональным типам 
в определенных условиях среды. При измене-
нии условий среды и появлении новых условий 
происходит расширение спектра адаптивного 
реагирования. Устойчивое изменение среды 
приводит к появлению новых форм адаптации 
и дальнейшему формированию групп с новыми 
нормами реакций, некоторые могут стать доми-
нирующими в сохраняющихся измененных ус-
ловиях среды. 

Биологическая конституция, таким образом, 
является важнейшим интегративным системным 
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образованием, обеспечивающим проявление 
наследственных признаков в определенных ус-
ловиях среды по механизму ген-средового вза-
имодействия. Важнейшими конституциональ-
ными факторами, влияющими на поведение 
человека, являются ювенильность (филетиче-
ская дистапнция), особенности росто-весовых 
соотношений (степень грацильности), а также 
выраженность или сглаженность половых раз-
личий (андрогиния и гендерный пол). 

Несмотря на более чем полувековые рабо-
ты по изучению одного из важнейших систем-
ных конституциональных качеств, ювениль-
ности, раскрытие содержания ювенильности 
в настоящее время является плохо изученным. 
Установлено, что на морфологическом уровне 
ювенильность выражается в усилении мозго-
вого черепа с одновременным ослаблением 
лицевой его части. 

Существуют популярные представления 
о разной эволюционной роли мужчин и жен-
щин, согласно которым мужчины генотипиче-
ски более разнообразны, быстрее формируют 
новые адаптивные формы поведения; жен-
щины в свою очередь имеют более устойчи-
вый к негативным средовым воздействиям 
генотип и накапливают полезные свойства 
за счет, вероятно, стабилизационного отбо-
ра (Геодакян В.А., 1989, 1992). Если эта идея 
верна, то она должна проявляться и в раз-
личном статистическом распределении пред-
ставителей с разными типами ювенильности 
у мужчин и женщин. Другими словами, необ-
ходимо проверить то, насколько проявление 
ювенильности в форме трех различных типов 
является закономерным для представителей 
разного пола. Вторая гипотеза касается адап-
тационного проявления ювенильности у пред-
ставителей разных этносов. Допускается, что 
в различных этносах (русском, индусском 
и нигерийском) будут отмечены индивидуу-
мы с высокой ювенильностью (ВЮ), средней 
ювенильностью (СЮ) и низкой ювенильно-
стью (НЮ). В представленном исследовании 
использовалась формула расчета индекса 
ювенильности, в который были включены два 
ведущих размерных параметра черепа: сагги-
тальный размер и окружность головы. Индекс 
ювенильности рассчитывался по формуле, 
которая отражала относительную долю саги-
тального размера от величины окружности го-
ловы в процентном выражении.

Используя антропометрический подход, 
мы доказали существование ювенильности 
как некой формы проявления конституцио-
нальных поло-специфических особенностей, 
связанных с эволюционно-биологическим 
становлением человека как вида и отражаю-
щих индивидуально-групповых модификации 
краниометрических параметров под воздей-
ствием определенных социально-средовых 

факторов. В нашей работе эта закономер-
ность конкретизирована, т.к. установлено, 
что средне групповые значения сагитталь-
ного размера головы и индекса ювенильно-
сти в целом были достоверно выше у высоко 
ювенильных (ВЮ) в сравнении с группами 
средне ювенильных и низко ювенильных 
(СЮ и НЮ) как девушек, так и юношей. На 
основании анализа распределений юношей 
и девушек с разной степенью ювенильности, 
следовательно, можно сделать вывод о том, 
что гетерогенность выборок молодых людей 
по признаку ювенильности отражает присут-
ствие в выборке российских студентов инди-
видов с различной степенью выраженности 
этого фенотипического признака, связанного 
с различной скоростью и, возможно, направ-
лением филогенетического процесса. 

Обнаружен важный факт различной ча-
стотности русских юношей и девушек в груп-
пах с разной степенью ювенильности. У де-
вушек преобладают представительницы со 
средним уровнем ювенильности, при этом 
различия между высоко и низко ювенильными 
группами менее выражены. У юношей доми-
нирует СЮ и НЮ группы, при этом количе-
ство представителей мужского пола в группе 
ВЮ, наряду с этим, достоверно ниже по срав-
нению с девушками. 

Выполненное морфометрическое обследо-
вание трех групп студентов (русских, индусов 
и нигерийцев) и статистическая оценка полу-
ченных результатов позволяет обнаружить как 
общие, так и этноспецифические особенности 
представителей трех этносов. Доказано, что 
во всех обследованных этносах присутствуют 
высоко, средне и низко ювенильные предста-
вители, что свидетельствует о выраженном 
фенотипическом разнообразии строения чере-
па в обследованных группах. 

Вскрытые закономерности связывают юве-
нильность и с поло-специфическими характе-
ристиками современной популяции молодых 
людей разной этнической принадлежности. 
Мы наблюдаем гетерохронную эволюцию по-
лов с образованием характерной «морфологи-
ческой дистанции» между юношами и девуш-
ками, что особенно заметно в выборке русских 
и индийских студентов, где количество ВЮ 
представительниц женского пола достоверно 
больше по сравнению с юношами. В то же 
самое время, юноши доминируют в группе 
низко ювенильных в выборках русских и ни-
герийских студентов, у индусов максимальная 
частотность зафиксирована в группе средне 
ювенильных студентов. 

В целом по всем выборкам отмечается 
преобладание СЮ групп, что позволяет рас-
сматривать данный факт в качестве централь-
ной эволюционной тенденции современно-
сти, как у мужчин, так и у женщин. В свою 
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очередь, в условиях информационно-техно-
генной среды нарастание частотности во всех 
этнических выборках высоко ювенильных 
(ВЮ) девушек, возможно, указывает на по-
явление точки бифуркации в эволюционном 
развитии мужчин и женщин, что отчасти со-
гласуется и с результатами генетических ис-
следований (Zhang  K. et al, 2010).

Анализ процентного соотношения индек-
са грацильности указывает на гетерогенность 
распределения грацильных индивидов в зави-
симости от этнической принадлежности, пола 
и степени филетической дистанции. Наиболее 
значимые различия в средних значениях ро-
ста, веса и индекса грацильности в независи-
мости от этнической принадлежности и пола 
наблюдаются между представителями ВЮ 
и НЮ групп. При этом межполовые различия 
также достигают уровня статистической до-
стоверности: грацильные девушки встречают-
ся достоверно чаще по с равнению с выбор-
кой юношей. У девушек в большей степени 
сглажены этнические особенности по сравне-
нию с юношами, Девушки разных этнических 
групп больше схожи между собой по сравне-
нию с юношами.

Конституциональный пол, как одна из 
важнейших индивидных характеристик, тес-
но связан со скоростью полового созревания, 
а также с функциональными ресурсами орга-
низма. Особое внимание обращает на себя тот 
факт, что гендерная идентичность (психоло-
гический пол) в группе девушек определяется 
конституциональным полом и опосредованно 
или непосредственно «поддерживается» всем 
комплексом психофизиологических призна-
ков. В группе юношей конституциональный 
пол оказалась никак не связан с психофизи-
ологическими характеристиками. Таким об-
разом, становление гендерной идентичности 
юношей и девушек 14–17 лет в различной 
степени обусловлено индивидными и психо-
физиологическими особенностями развития. 
Гендерная идентичность юношей представ-
ляет собой, в большей степени, результат на-
правленных средовых воздействий по срав-
нению со становлением психологического 
пола девушек.

Наши данные еще раз подчеркивают су-
щественную роль веса тела в проявлении 
конституциональных свойств организма мо-
лодых людей. 

Анализ процентного распределения ин-
дийских юношей и девушек по значениям ин-
декса грацильности в группах с разной степе-
нью ювенильности показал, что наибольшее 

количество грацильных девушек отмечается 
в группе НЮ, у представителей мужского 
пола в группе ВЮ.

В отличие от выборки русских студентов, 
таким образом, мы наблюдаем, по-видимому, 
прямо противоположную тенденцию, харак-
терную для индийского этноса, а именно: чем 
выше степень ювенильности у представите-
лей мужского пола, тем более выражена их 
грацильность и чем ниже уровень филогене-
тического развития у девушек, тем проявле-
ния грацильности у них более заметные.

Проведенный регрессионный анализ ука-
зывает на достаточно сильное влияние массы 
тела в проявление грацилизации по сравнению 
с ростом. Подобная тенденция проявляется во 
всех трех этносах. 

Наиболее фемининные в конституцио-
нальном отношении девушки – это девушки, 
характеризующиеся преобладанием феми-
нинных психологических характеристик по 
отношению к маскулинным. Для таких де-
вушек типично раннее половое созревание, 
относительно невысокие функциональные 
ресурсы организма, а также использование 
гендерно-адекватных психологических за-
щит личности. Девушки же с признаками 
маскулинного конституционального пола 
характеризуются преобладанием в структу-
ре личности маскулинных свойств и качеств 
по отношению к фемининным, а также более 
высокой частотой использования психологи-
ческих защит личности, традиционно рассма-
триваемых как «мужские» (Каменская В.Г., 
1999). При этом для таких девушек типично 
относительно позднее половое созревание, 
и относительно высокие функциональные 
ресурсы организма. 

Единственной психофизиологической ха-
рактеристикой, имеющей в группе юношей 
непосредственно отношение к становлению 
гендерной идентичности, являются функци-
ональные ресурсы организма, оцениваемые 
с помощью проб Штанге и Генча. Наиболее вы-
сокие функциональные ресурсы организма не-
посредственно определяют в группе юношей 
становление маскулинных психологических 
свойств и качеств личности, их преоблада-
ние над фемининными. Согласно имеющим-
ся в литературе сведениям, функциональные 
возможности организма можно существенно 
повысить путем спортивных тренировок (Гор-
банева Е.П., 2012), что позволяет рассматри-
вать данную психофизиологическую характе-
ристику как отчасти зависящую от средовых 
воздействий.


