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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Первые публикации Вигена Артаваздовича 

Геодакяна, посвященные проблеме пола, появились в 

1965 году в сборниках по проблемам кибернетики. Тогда 

же вышла статья в научно-популярном журнале ―Наука 

и Жизнь‖. Благодаря миллионному тиражу эта статья 

получила широкую известность. С тех пор теория 

значительно расширилась. Вышло в свет более 

150 работ, посвященных длительности жизни, 

дифференциации мозга и рук, половым хромосомам, 

половым гормонам, механизмам регуляции у растений и 

животных, порокам сердца и другим болезням, и даже 

культуре. О теории неоднократно писали на страницах 

периодической печати. В. А. Геодакян выступал с 

сообщениями на многих отечественных и 

международных конгрессах, конференциях и 

симпозиумах, им прочитаны сотни лекций. Две 

конференции были посвящены исключительно теории 

(Санкт-Петербург, Россия, 1990,1992).  

 

Теория уже вошла в учебники, учебные пособия и 

включена в программы преподавания ряда Российских и 

зарубежных университетов и институтов. Теория 

цитируется во многих монографиях и используется в 

различных областях научной деятельности: эволюции 

полового размножения, биологии растений и животных, 

медицине, социальной психологии, педагогике и других.  

 

Широта теории, еѐ объяснительный и 

предсказательный потенциал позволяют ей занять место 

многих частных и несовершенных теорий в области 

пола, в частности теории полового отбора Ч. Дарвина. 



 

4 

Взгляд на раздельнополость как на эффективный способ 

эволюции, а мужской пол – как эволюционный 

―авангард‖ популяции, позволяет объяснить с единой 

точки зрения многие загадки связанные с полом. 

Основная идея асинхронной эволюции подсистем 

привела к созданию ещѐ двух новых теорий – 

асимметрии мозга и латеральности (в 1993 г.) и 

эволюционной роли половых хромосом (в 1996 г.), а 

также к оригинальным трактовкам гормонального пола, 

гомосексуализма, рака, культуры и даже терроризма и 

преступности. 

 

Основной задачей книги было последовательно 

изложить теорию пола максимально сохранив при этом 

стиль работ В.А. Геодакяна. Книга не претендует также 

на полноту изложения материала. Более подробное 

изложение можно найти в оригинальных статьях автора 

и книге ―Два пола. Зачем и почему? Эволюционная 

теория пола‖ (2012).  

 

Книга предназначена ученым, преподавателям, 

студентам и другим специалистам, работающим в 

области биологии, медицины, психологии, социологии, 

антропологии и многих других смежных областях. 

Поскольку вопросы пола интересуют практически 

каждого, ознакомиться с популярным изложением 

теории можно по публикациям в газетах и журналах, 

которые можно найти на официальном сайте теории 

(www.geodakian.com). 
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―Основной вопрос – зачем пол?‖ 

Белл (1982) 

Введение 

Самовоспроизведение является главной 

особенностью, отличающей живые системы от неживых. 

Оно характерно для всех уровней организации жизни: от 

молекул до популяций и сообществ организмов. Его 

можно рассматривать как основную сущность жизни. 

 

Особое богатство форм являет самовоспроизведе-

ние на уровне организмов – размножение; от простого 

деления клеток у бактерий и других одноклеточных, до 

чрезвычайно разнообразных и сложных форм полового 

размножения у высших растений и животных. Важное 

место среди них занимает раздельнополый способ, 

которым размножаются все эволюционно прогрессивные 

формы животных и растений. Известно, что в процессе 

эволюции раздельнополый способ размножения 

возникал независимо и неоднократно у очень далеких 

друг от друга видов. Это позволяет думать, что в основе 

раздельнополого способа размножения лежит некая 

общебиологическая, эволюционная ―логика‖. 

 

Существующие представления однако не в 

состоянии объяснить ни эволюционного происхождения 

раздельнополого способа размножения, ни его 

преимуществ перед другими способами, в частности 

перед гермафродитным. На протяжении полутора веков 

пол остается центральной проблемой эволюционной 

биологии. Ей занимались крупнейшие биологи XIX–XX 

вв. – Дарвин, Уоллес, Вейсман, Гольдшмидт, Фишер, 

Мюллер. Несмотря на это современные авторитеты 
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продолжают писать в связи с полом о ―кризисе‖ в 

эволюционной биологии. Так, книга Вильямса 

(Williams, 1975) начинается с фразы: ―Преобладание 

полового размножения у высших растений и животных 

несовместимо с современной эволюционной теорией‖. У 

Мэйнарда Смита (Maynard Smith, 1978) читаем: ―Мы не 

имеем удовлетворительного объяснения тому, как 

возник и как сохраняется пол.‖ В монографии, 

посвященной эволюции и генетике пола, Г. Белл (Bell, 

1982) пишет: ―Пол – главный вызов современной теории 

эволюции... Царица проблем... Интуиции Дарвина и 

Менделя, осветившие так много загадок, не смогли 

справиться с центральной загадкой полового 

размножения.‖ Еще один авторитет по проблеме пола 

пишет: ―... ученые не могут убедительно сказать, зачем 

существует пол?‖ (Crews, 1994). То есть, центральная 

проблема эволюционной биологии и генетики – 

проблема пола – остается нерешенной за рубежом. На 

главный вопрос: для чего пол, какое имеет адаптивное 

значение –  ответа пока нет (см. Crow, 1994). 

 

Книга М. Ридли (Ridley, 2001) ―Кооперативный 

ген‖: ―Пол это загадка, которая до сих пор не решена, 

никто не знает почему он существует‖. Более того, в 

книге К. Зиммера (Zimmer, 2001) ―Эволюция: Триумф 

идеи‖ даже утверждается, что: ―Пол не только не нужен, 

но и является рецептом для эволюционной катастрофы. 

Это неэффективный способ размножения... В любой 

группе животных бесполые формы должны иметь 

конкурентные преимущества перед возникшими 

половыми формами. Почему пол имеет успех несмотря 

на все эти слабости?‖ 
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Глава 1.  

Анализ способов размножения 

―Самый простой ответ [что пол нужен]  

для размножения —удовлетворительным 

считаться не может.‖ 

С. К. Нартова-Бочавер (2003) 

 

Самая ранняя жизнь на Земле, приблизительно 

3.8 миллиарда лет назад, воспроизводила себя путем 

копирования. Многие примитивные организмы – 

вирусы, бактерии, одноклеточные водоросли и 

некоторые животные – все еще размножаются тем же 

способом: амебы, губки и морские анемоны (актинии) 

делятся, гидра размножается почкованием. 

Классификация способов размножения 

Первым важным событием в эволюции 

размножения было возникновение процесса 

скрещивания (оплодотворения) – слияния генетической 

информации двух родителей. С появлением 

скрещивания огромное многообразие форм 

размножения, существующее в растительном и 

животном мире, разделилось на два главных типа – 

бесполые (нет скрещивания) и половые (есть 

скрещивание) (Рис. 1).  

 

Вторым важным событием в эволюции 

размножения, видимо, следует считать появление 

половой дифференциации – разделения на мужской и 

женский пол, с наложением запрета на скрещивания 

между особями одного пола. С возникновением половой 

дифференциации, половые способы, в свою очередь, 
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разделились на гермафродитные (нет дифференциации) 

и раздельнополые (есть дифференциация). 

 

Таким образом, в зависимости от наличия или 

отсутствия двух основных процессов – скрещивания и 

дифференциации полов, существующие способы 

размножения можно разделить на три основных типа: 

бесполый, гермафродитный и раздельнополый (Рис. 1).  

 

Половое размножение в настоящее время является 

почти универсальным способом размножения эукариот. 

С возникновением полового размножения бесполый 

способ становится относительно редким среди эукариот. 

Из 250,000 видов растений бесполые формы составляют 

меньше 1% (Asker, Jerling, 1992; Whitton et. al., 2008). 

Среди растений раздельнополые формы составляют 

около 2%, но здесь также прослеживается общая 

эволюционная тенденция – более поздние формы 

дифференцированы по полу на более высоком уровне 

организации (двудомные растения). 

 

Рис. 1  Классификация способов размножения 

(Геодакян, 1983,1989). 



Глава 1. Анализ способов размножения 

13 

Среди известных видов животных только ~0.1% 

всех видов исключительно бесполы (Vrijenhoek, 1998). В 

целом бесполых организмов очень мало (примерно 1% 

всех видов), да и те, как правило, представляют собой 

эволюционный тупик (Maynard Smith, 1978). 

Сравнение половых способов с бесполыми 

В горах Армении, на берегах озера Севан, живут 

интересные ящерицы. Они замечательны тем, что среди 

них нет самцов – одни самки, которые откладывают 

неоплодотворенные, но способные к развитию яйца. Из 

них выводятся опять-таки исключительно самки. Такой 

метод размножения крайне прост и весьма рационален; 

потомство могут дать все особи, и отпадают трудности, 

связанные с поисками ―супруга‖. Выходит, в деле 

продолжения рода вполне можно обойтись без самцов. 

 

В бесполом размножении участвует только одна 

родительская особь, которая производит себе подобных. 

В половом размножении участвуют два родителя. 

Принципиальное значение имеет, однако, не 

количественная сторона: то что в одном случае 

получается ―из одного – два‖, а в другом – ―из двух – 

три‖. Гораздо важнее то, что при бесполом варианте не 

возникает новых свойств, в то время как при половом 

каждый раз появляется иное качество, отличное от 

родительских. Половое размножение обязательно 

предполагает скрещивание, благодаря которому 

возникают новые варианты. Оно необходимо для 

обеспечения генетического разнообразия. 

 

Преимущества бесполого размножения связаны, 

прежде всего, с его простотой (не требуется находить 
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партнера) и высокой эффективностью (потомство может 

оставить любая, отдельно взятая особь в любом месте). 

Ещѐ одно преимущество связано с тем, что ценные 

сочетания генов, появившись в результате мутаций, не 

рассеиваются, а передаются из поколения в поколение в 

неизмененном виде. 

 

Недостаток бесполого размножения в том, что 

источником необходимого для естественного отбоpa 

разнообразия (изменчивости) являются только мутации. 

Поэтому, если две благоприятные мутации а → А и 

в → В, возникают у разных особей бесполой популяции, 

то способа, посредством которого обе эти мутации 

могли бы оказаться в генотипе одного из потомков этих 

особей не существует. Особь с генотипом АВ может 

появиться лишь в том случае, если вторая мутация В 

произойдет у одного из потомков исходного мутанта А, 

или наоборот, если мутация А возникнет у потомка 

мутата В (Fisher, 1930; Muller, 1932). 

 

Ещѐ одним недостатк бесполого размножения это 

отсутствие механизма, препятствующего накоплению 

вредных мутаций. Бесполая популяция непрерывно 

ухудшается и не может возвратиться к начальному 

состоянию, подобно трещотке, которая вращается 

только в одном направлении (―Храповик Мюллера” 

(Muller's ratchet)). Увеличение размера генома приводит 

к возрастанию количества мутаций, поэтому у бесполых 

организмов геном не может расти выше определенного 

предела. Половая рекомбинация может устранять 

мутации, за счет перекреста между хромосомами 

(кроссинговера) и таким образом снимает ограничение 

на рост величины генома.  
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Раздельнополые и гермафродитные способы 

―Для эволюционных биологов, существование 

самцов и самок во многом парадоксально. ... 

Почему большинство животных имеют самцов и 

самок вместо того, чтобы [совмещать мужское 

и женское начала в одном организме?]‖ 

Д. Сарага (Reflex Magazine, Апрель, 2011 г.) 

 

Половой процесс и половая дифференциация 

явления разные, и по своей сути, диаметрально 

противоположные. Первый создает (повышает) 

разнообразие генотипов, вторая, наоборот, снижает его 

вдвое. Поэтому, раздельнополые популяции 

проигрывают гермафродитным по ряду факторов: 

 

1. Половина раздельнополой популяции не производит 

потомство (―two-fold cost of sex‖). В результате 

бесполые и гермафродитные популяции имеют 

возможность расти быстрее с каждой сменой 

поколений (Maynard Smith, 1978).  

 

2. При синхронном гермафродитизме, когда одна особь 

способна одновременно производить и мужские, и 

женские гаметы, так же, как и при бесполом 

размножении, не требуется находить партнера. 

Если вид часто существует в условиях низкой 

плотности, если особи ведут прикрепленный или 

малоподвижный образ жизни, если они осваивают 

новые, незаселенные места обитания, то у 

раздельнополых форм во всех этих случаях будут 

возникать трудности при отыскании брачного 

партнера. Это один из основных факторов отбора, 

благоприятствующий развитию гермафродитных 
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форм по сравнению с раздельнополыми, а также 

благоприятствующий самооплодотворению у 

гермафродитов. 

 

3. Генетическое разнообразие при гермафродитном 

способе в два раза превосходит возможности 

раздельнополого способа. Действительно, если 

сравнить комбинаторные возможности 

гермафродитной и раздельнополой популяции с 

одинаковой численностью N, то в первом случае 

получим: 

N * (N - 1) / 2 ≈ N 
2
 / 2 (при больших N), 

     а во втором: 

 (N / 2) * (N / 2) = N 
2
 / 4 

     возможных вариантов скрещивания. 

 

4. Легкость сочетания, или чередования, у 

гермафродитов полового размножения с 

партеногенезом позволяет им, в зависимости от 

условий среды, гибко использовать преимущества 

того и другого способа. 

 

Сравнение трех основных форм размножения 

показывает, что формы бесполого размножения, как 

справедливо указывали многие авторы, дают 

двукратный перевес по количеству потомства по 

сравнению с половыми формами. В свою очередь, как 

мы уже говорили, внутри половых форм гермафродиты 

имеют двукратный комбинаторный перевес по 

сравнению с раздельнополыми формами. В то же время 

известно, что прогрессивная эволюция и у животных и у 

растений сопровождалась, как правило, общей 

тенденцией перехода от бесполых форм к 

гермафродитным и от гермафродитных к 
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раздельнополым. Первая часть этого перехода в 

основном понятна, вторая – нет, и в чем еѐ 

эволюционная роль, никто не может объяснить. 

Следовательно, главная задача заключается в том, чтобы 

показать внутри половых способов размножения 

преимущества раздельнополых форм перед 

гермафродитными. 

Чередование поколений и эволюция 

размножения 

Многие организмы могут размножаться как 

бесполым, так и половым путем. При этом говорят о 

разных поколениях данного вида. Если они закономерно 

сменяют друг друга, такое явление называется 

чередованием поколений. 

 

Чередование поколений встречается как у растений 

так и у животных и имеет много общего. Границей, 

разделяющей половое и бесполое поколение в цикле 

развития является процесс оплодотворения. При 

оплодотворении в результате слияния гаплоидных 

гамет появляется диплоидная зигота и половое 

поколение переходит в бесполое. И бесполое и половое 

поколения могут иметь как одинарный, так и двойной 

набор хромосом в зависимости от того, на какой стадии 

жизненного цикла происходит процесс мейоза. При 

мейозе число хромосом уменьшается вдвое и 

диплоидный набор переходит в гаплоидный. В процессе 

эволюции в цикле развития закономерно уменьшается 

роль (продолжительность существования и размеры) 

гаплоидной фазы и увеличивается роль диплоидной 

(Рис. 2 Вилли, Детье, 1975). Чередование поколений 

зависит от условий среды. В благоприятных условиях 
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размножение происходит, как правило, бесполыми 
способами (делением, почкованием, вегетативно, 

партеногенетически). При наступлении 

неблагоприятных условий происходит смена бесполого 

поколения на половое. 

 

Эволюция размножения шла от бесполых форм к 

половым. Примитивные формы размножаются только 

бесполым путем, у более сложных форм бесполое 

размножение чередуется с половым. Наиболее 

прогрессивные виды размножаются только половым 

путем. Таким образом, чередование поколений можно 

рассматривать как переходный этап в эволюции 

размножения. 

 

Рис. 2 Эволюция бесполого (2 n) и полового (n) 

поколений у растений (Вилли, Детье, 1975). 

А. Водоросли (Oedogonium). Б. Мхи. 

В. Водоросли (Ulva). Г. Папоротники. 

Д. Голосеменные. Е. Покрытосеменные. 



 

19 

Глава 2.  

А нужны ли самцы? 

―Каждый самец представляет собой 

эксперимент, в котором различный набор 

генов проверяется окружающей средой‖ 

F. Hapgood ―Why Males Exist‖ (1979) 

 

 

Все приводимые в научной литературе 

преимущества полового размножения: возможность 

избежать инбридинг, обеспечение генетического 

разнообразия и замещение вредных мутаций (Kalmus, 

Smith, 1960), сводятся только к комбинаторике, поэтому 

целиком относятся к процессу скрещивания, но не 

дифференциации. Получается, что существующие 

теории и представления могут объяснить преимущества 

половых способов размножения перед бесполыми, но не 

в состоянии объяснить преимуществ раздельнополого 

способа перед гермафродитным. 

 

Более того, если придерживаться существующей 

трактовки, учитывающей только преимущества, 

связанные со скрещиванием, то придется признать 

гермафродитный способ размножения эволюционно 

более выгодным, чем раздельнополый, так как 

генетическое разнообразие, обеспечиваемое им, в два 

раза превосходит возможности раздельнополого 

способа. Однако известно, что большинство 

высокоорганизованных в эволюционном плане форм 

животных (млекопитающие, птицы, насекомые и др.) 

размножаются раздельнополым способом. 
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Получение экологической информации от среды 

Живые системы должны получать экологическую 

информацию от среды, чтобы реагировать на изменение 

условий. Внутри диапазона существования системы по 

каждому фактору среды можно выделить центральную 

зону комфорта и периферийные зоны дискомфорта, в 

которых организмы испытывает трудности, страдают от 

вредного фактора (мерзнут, голодают, болеют), в 

результате чего ухудшается их размножение. За зонами 

дискомфорта находятся зоны элиминации. Граница 

между зонами дискомфорта и элиминации и есть 

граница экологической ниши популяции (Рис. 3).  

 

Идея эволюции подразумевает два главных и, в 

известном смысле, альтернативных аспекта: сохранения 

(С) и изменения (И). Для лучшей реализации только 

первого аспекта – сохранения (количества особей) – 

популяции выгоднее быть по возможности ―дальше‖ (не 

в геометрическом смысле, а в информационном) от 

разрушающих факторов среды Однако эти же факторы 

одновременно несут и полезную информацию об 

изменениях среды и чтобы популяция ―чувствовала‖ 

приближение фронта вредного фактора среды, 

необходим контакт кривой смертности популяции с этим 

фронтом. То есть за получаемую информацию 

популяции приходится все время платить определенную 

жертву в виде элиминации самых чувствительных и 

неприспособленных к данному фактору особей. При 

этом, чем ―ближе‖ система к среде (больше 

фенотипическая дисперсия), тем больше потери. 

Следовательно, имеет место конфликтная ситуация, 

когда популяции с одной стороны надо быть ―подальше‖ 

от среды (чтобы сохранить численность), а с другой – 
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―поближе‖ (чтобы иметь возможность получения 

полезной информации для изменений). 

 

Бесполые и гермафродитные популяции 

вынуждены находиться на некотором оптимальном 

―расстоянии‖ от среды и контактировать с ней. 

Конфликт при этом не решается, так как за получение 

нового качества им приходится ―платить‖ 

пропорциональной жертвой количества. 

Рис. 3  Взаимоотношение популяции со средой в условиях 

стабилизирующего (А) и движущего отбора (Б). 

Зоны  □ – комфорта;  ░ – дискомфорта;   

█ – элиминации.  → – направление давления 

отбора; X – обобщенный признак, p – концентра-

ция его в популяции, G – генетическая часть 

популяции, E1, E2 – экологические части. 
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Специализация полов 

Если схематично разделить популяцию на три 

части, как показано на Рис. 3А, то в привычных старых 

условиях среды, центральная часть популяции 

пребывает в комфортных условиях по данному фактору 

среды, а периферийные части – в условиях дискомфорта. 

При этом периферийные части E1 и E2 страдают от 

диаметрально противоположных (альтернативных) 

факторов, например, если часть E1 страдает от холода, то 

часть E2 – от жары. 

 

При изменении условий среды, часть E1 попадает в 

зону элиминации, часть G – в зону дискомфорта, а часть 

E2 – в зону комфорта (Рис. 3Б). Особи класса E2, 

которые в обычных условиях страдали от дискомфорта, 

попав в комфортные условия, бурно размножаются и 

―уводят‖ популяцию от наступающего вредного фактора 

среды. 

 

Информативность особей на концах кривой 

генотипического распределения (области E1 и E2) 

максимальна, так как именно они могут вызвать 

максимальный сдвиг генотипов в следующем поколении 

(Рис. 3). Чем дальше генотип от моды, чем он 

оригинальнее, тем выше его информативность. Однако 

самых оригинальных особей мало и их вклад в генофонд 

потомства ничтожен. Поэтому реальный вклад будет 

определяться произведением степени оригинальности на 

концентрацию особей с данным значением признака, а 

также на сечение их канала связи с потомством. 

 

Информационная ценность особей разных классов 

разная. Центральный класс, максимально 



Глава 2. А нужны ли самцы? 

23 

приспособленный к старым условиям и поэтому 

ориентированный как бы на прошлое, ―работает‖ больше 

на сохранение имеющейся генетической информации, 

реализует больше наследственную тенденцию – 

сохранения. Периферийные классы E1 и E2, оба плохо 

приспособленные к старым условиям среды, новые 

условия встречают по-разному: особи класса E1 гибнут, а 

класса E2 становятся самыми приспособленными. 

Поэтому можно сказать, что классы E1 и E2 ―работают‖ 

больше на изменение, реализуют экологическую 

тенденцию, связь со средой и ориентированы на 

будущее.  

 

Особи бесполых и гермафродитных популяций 

одинаково представлены как в центре, так и на 

периферии распределения. Раздельнополые популяции 

имеют принципиально новую (асимметричную) 

структуру. Два пола образуют две подсистемы 

специализирующиеся по связи со средой (изменчивость) 

и по связи с предшествующими поколениями 

(наследственность). Дифференциация полов, обособляя 

сферу проб (а следовательно и находок и ошибок) 

мужским полом, а сферу отбора и закрепления – 

женским полом, позволяет пробовать разные способы 

решения эволюционных задач без риска закрепления 

неудачных решений.  

 

Без специализации полов популяции приходится 

выбирать некий компромисный оптимум между 

сохранением и изменением, в то время, как при их 

специализации можно максимизировать одновременно и 

то и другое. В этом эволюционное преимущество всех 

сопряженных дифференциаций. Стало быть, в отличие 

от бесполых и гермафродитных популяций, с 
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конкурентными отношениями между элементами, два 
пола – это уже организменная система, с дополняющими 

друг друга, коалиционными отношениями. 

Осуществление преимущественного контакта среды с 

мужским полом создает структуру ―стабильного ядра‖ и 

―лабильной оболочки‖ в информационных 

взаимоотношениях популяции со средой (Рис. 4). 

 

Можно представить самцов как передовой отряд 

популяции, выдвинутый далеко вперѐд, навстречу 

вредным факторам среды. Между этим авангардом и 

―ядром‖, ―золотым фондом‖ популяции – самками – 

выдерживается определенная дистанция, необходимая 

для проверки и отбора. Эволюционная инертность, 

отставание самок – это плата за их совершенство. И, 

наоборот, прогрессивность самцов – проявление их 

несовершенства. Таким образом, на вопрос, нужны ли 

самцы, можно ответить утвердительно. Они 

необходимы, в основном, для приспособления к 

изменившимся условиям среды. 

Рис. 4  По оси ―система-среда‖ популяция разделяется 

на ―стабильное ядро‖ и ―лабильную оболочку‖ 
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Определение пола 

―Похоже, что основной план природы был 

сделать женщину, и что добавление Y-хро- 

мосомы производит вариацию – мужчину‖ 

Hyde, 1979. 

 

Пол может определяться либо внутренними, либо 

внешними по отношению к развивающейся особи 

(средовыми) факторами. Среди внешних механизмов 

определения пола наиболее распространен 

температурный: при инкубации в одном интервале 

температур зиготы развиваются в самцов, при 

инкубации в другом – в самок. Помимо температуры, 

определение пола может зависеть и от других внешних 

факторов – питания, освещения, места расположения в 

колонии организмов и др. 

 

В настоящее время доказано и общепринято, что у 

животных, растений и человека хромосомный механизм 

является начальным механизмом, определяющим пол в 

момент оплодотворения. 

 

XX/XY определение пола. У большинства видов 

животных и растений женский пол имеет две 

одинаковые половые хромосомы (XX). (гомогаметный 

пол), а мужской пол – две разные половые хромосомы Х 

и Y (гетерогаметный пол). К ним относятся 

млекопитащие, большинство насекомых и многие рыбы, 

а у растений – смолѐвка белая, папайя и аспарагус. 
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ZZ/ZW определение пола. Система ZZ/ZW 

похожа на XX/XY. Отличие состоит в том, что в этой 

системе гомогаметен мужской пол, а гетерогаметен – 

женский. Такая система встречается у птиц, некоторых 

рептилий, рыб, бабочек и ручейников, а из растений – у 

земляники.  

Тип гаметности и пол 

В связи с полом конфликт по консервативной и 

оперативной тенденциям эволюции возникал на 

клеточном уровне по крайней мере дважды. Первый раз, 

когда существовала изогамия на уровне клеток, 

возникли конфликтные требования к их размерам. В 

оперативную тенденцию входила задача найти другую 

клетку. Для этого необходимы подвижность и малые 

размеры. В консервативную тенденцию входили задачи 

сохранения образовавшейся зиготы, обеспечения ее 

материальными и энергетическими ресурсами и 

защитными оболочками, что связано с большими 

размерами. При изогамии, гаметы среднего (с) размера 

выполняли обе функции посредственно. Так как 

существует определенный разброс размеров, то мелкие 

(м) гаметы лучше обеспечивают поиск, а крупные (к)  – 

ресурсы. Тогда комбинация к–м становится выгоднее, 

чем с–с и отбор автоматически приводит к превращению 

изогамии в анизогамию. В результате разрешения этого 

конфликта появилось разделение гамет по размеру и 

подвижности на яйцеклетки и сперматозоиды (Parker et 

al., 1972). 

 

Вторая дилемма возникла при дифференциации по 

типу гаметности. Необходимо было иметь возможность 

пробовать рецессивные гены прежде, чем дать им 
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закрепиться. Это можно было делать у аутосом в 

гомозиготном состоянии, а у половых хромосом 

практически только в их гемизиготном состоянии в 

гетерогаметном хромосомном наборе (XY). Это 

оперативная тенденция. Гетерозиготная комбинация 

генов в аутосомах и в гомогаметном наборе (XX), при 

которой ущербный рецессивный ген не проявляется, 

реализует консервативную тенденцию. 

 

Понятие пола связано с дифференциацией по 

размеру гамет, то есть к мужскому полу мы относим 

особей, которые производят мелкие подвижные 

гаметы, а к женскому – тех, которые производят 

крупные. У большинства видов обе оперативные 

подсистемы (малые гаметы и гетерогаметная 

конституция XY) оказались у мужского пола, а обе 

консервативные подсистемы (крупные гаметы и 

гомогаметная конституция XX) – у женского. Это виды с 

гаметностью типа Drosophila (Табл. 1). 

 
Табл. 1  Консервативные и оперативные подсистемы  

на разных уровнях организации у млекопитающих  

и птиц (Геодакян, 1983 б). 
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Однако в эволюции некоторых видов направления 

этих двух дифференциаций не совпали. У женского пола 

оказались консервативные яйцеклетки в сочетании с 

оперативной гетерогаметностью, а у мужского – 

сочетание оперативных сперматозоидов с 

консервативной гомогаметностью. Это виды с 

гаметностью типа Abraxas. Система типа Drosophila 

последовательна, а система Abraxas – противоречива. 

Этим, возможно, объясняется тот факт, что видов типа 

Drosophila несравненно больше, чем типа Abraxas. 

Определение пола у млекопитающих и птиц 

Пол зиготы определяют при зачатии половые 

хромосомы (Рис. 5). У млекопитающих базовый пол, 

гомогаметный (XX) – женский. Производный пол, 

гетерогаметный (XY) – мужской. Он запускается Y-

хромосомой, превращающей ―бесполые‖ зачатки гонад 

эмбриона в семенники, продуцирующие андрогены. При 

отсутствии андрогенов, те же ткани превращаются в 

яичники, продуцирующие эстрогены.  

 

У птиц – все наоборот: при наличии эстрогенов 

развивается самка, а при отсутствии – самец, то есть 

―базовый‖ (генотипический) пол – всегда гомогаметный, 

а ―надстроечный‖ (фенотипический) пол – 

гетерогаметный (Завадовский, 1923). Как у 

млекопитающих, так и у птиц мужской пол является 

―средовым‖, а женский – ―системным‖, только у 

млекопитающих андрогены удаляют самцов от самок к 

среде, а у птиц – эстрогены удаляют самок от самцов и 

от среды. Следовательно, пол более фундаментальное 

явление, чем гаметность, и половой диморфизм, как 

системно-средовой вектор, создают половые гормоны. 
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Гормональный пол 

―Прежде всего, люди были трех полов, ...  

ибо существовал еще третий пол, который 

соединял в себе признаки этих обоих; сам он 

исчез, и от него сохранилось только имя,– 

андрогины, и из него видно, что они сочетали 

в себе вид и наименование обоих полов – 

мужского и женского.‖ 

Платон ―Пир‖. М. 1970, т. 2, с. 116. 

 

Определение пола можно представить в виде 

эстафеты, которую хромосомный механизм передает 

недифференцированным гонадам, развивающимся в 

мужские или женские половые органы. Следующий этап 

эстафеты продолжают половые гормоны, определяющие 

процесс половой дифференциации плода и его 

анатомическое развитие. После рождения, эстафета 

переходит к факторам среды, которые завершают 

Рис. 5  Возникновение раздельнополых (РП) форм из  

бесполых (БП) и гермафродитных (ГФ) в  

филогенезе млекопитающих и птиц.  

Э – эстрогены; А – андрогены. 
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формирование пола – обычно, но не всегда в 

соответствии с генетическим полом. 

 

Под действием половых гормонов хромосомный 

диморфизм (XX – самки, XY - самцы) модифицируется в 

непрерывный гормональный полиморфизм. Даже 

невооруженным глазом видно, что существует целый 

спектр женственности и мужественности. Встречаются 

женоподобные мужчины и мужеподобные женщины. 

Довольно часто они ощущают себя ближе к 

противоположному полу и выбирают сексуальных 

партнеров ―своего‖ пола (гомо- ориентация). 

 

Половые гормоны наряду с другими признаками 

изменяют тон (высоту) голоса во время полового 

созревания. Действие эстрогенов приводит к изменению 

основной частоты женского голоса на треть ниже 

детского. У мужчин андрогены приводят к понижению 

частоты голоса на октаву. Одним из эффектов 

тестостерона является удлинение голосовых связок. Он 

также отвечает за другие мужские черты, такие как 

широкие плечи и обволошение лица. Как показатели 

половой зрелости, эти черты могут играть большую роль 

в процессе поиска партнера для воспроизводства, а 

мужской голос может служить показателем уровня 

тестостерона. 

 

Для простоты рассмотрения выделим внутри 

мужского и женского пола по три градации "дробного 

пола": модальную, феминную, и маскулинную. Они, в 

основном, соответствуют мужским и женским 

певческим голосам. У женского пола это сопрано (340 

гц), меццо сопрано (250 гц), контральто (160 гц). У 

мужского пола: тенор (200 гц), баритон (140 гц), бас 
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(80 гц). Средние частоты этих голосов в герцах 

представлены на Рис. 6. Существование зоны 

трансгрессии (перекрывания частот голосов) говорит о 

том, что тенора являются более женственными, чем 

контральто, а те, наоборот, более мужественными 
(ближе к мужчинам). 

 

Согласно одному из мифов Древней Греции, 

первые люди на Земле были двойными существами. 

Некоторые из них были двойными мужчинами и 

двойными женщинами, другие были наполовину 

мужчиной и наполовину женщиной. Эти существа были 

так могущественны, что возомнили себя равными богам 

и восстали. Боги победили и рассекли оставшихся 

пополам, чтобы уменьшить их силу. В результате в 

течение жизни каждый из нас старается найти свою 

Рис. 6  Хромосомный диморфизм паспортного пола и 

гормональный гексаморфизм ―дробного пола‖.  

Ось абсцисс: частоты женских и мужских голосов  

в герцах, определяемые эстрогенами (Эс) и 

андрогенами (Ан).  

Пунктирная дуга – зона трансгрессии ░. 
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потерянную половину. Интересно, что если 

предположить различие полученных однополых 

половин, то схема Платона приводит к тем же шести 

типам гормонального пола выделенным нами (три 

мужских и три женских). 

Эволюция определения пола 

Пол в процессе эволюции, возникнув сначала, как 

чисто репродуктивное (рекомбинационное) явление, 

постепенно приобретает эволюционные функции. 

Одновременно и определение пола закономерно 

переходит от генного (у гермафродитов) к 

хромосомному (у раздельнополых форм начиная, 

видимо, с рыб) и геномному (у пчел). Параллельно 

повышается уровень дифференциации и происходит 

“экспансия” полового диморфизма: у бесполых форм он 

отсутствует, у гермафродитов существует половой 

диморфизм только на уровне первичных половых 

признаков (гамет, гонад), у раздельнополых моногамов 

появляется организменный половой диморфизм 

(вторичных половых признаков), у раздельнополых 

полигамов – популяционный, включающий половой 

диморфизм по численности и дисперсии полов, а у пчел 

(возможно и других общественных насекомых) – 

появляется половой диморфизм генома (гапло-

диплоидия). 
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Глава 4.  

Два пола – два потока информации 

Если выделить два потока информации: 

генеративный (передача генетической информации от 

поколения к поколению, из прошлого в будущее) и 

экологический (информация от среды, из настоящего в 

будущее),- то легко убедиться, что два пола по-разному 

участвуют в них. Специализация по генеративному 

потоку требует от одного из них большей устойчивости, 

стабильности, а специализация другого по 

экологическому потоку – большей чувствительности и 

мобильности.  

 

В пользу взгляда о том, что дифференциация полов 

– это специализация по оперативному и 

консервативному аспектам эволюции и двум потокам 

информации, говорят многие факты. Это повышенная 

рождаемость и смертность мужского пола, его большее 

разнообразие, более высокая агрессивность и 

любознательность, активное поисковое, рискованное 

поведение и другие качества, ―приближающие к среде‖. 

Эти факторы, целенаправленно вынося мужской пол на 

периферию фенотипического распределения, 

обеспечивают ему преимущественное получение 

экологической информации. Самцы стремятся оставить 

максимальное количество потомства и поэтому больше 

тяготеют к полигамии и отдают предпочтение 

―незнакомым‖ самкам. 

 

Напротив, в основе отношений самок со средой 

лежит гибкая ―уступчивость‖ (приспособиться, выжить и 

оставить потомство). Поэтому самки чаще отступают, 
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―уходят‖ от вредных факторов среды, более податливы и 

больше подвержены их модифицирующему влиянию. 

Женщины более эффективно обучаются, более 

конформны и больше подвержены групповому 

давлению. Поскольку самки отвечают за качество 

потомства, они больше склоняются к моногамии и 

предпочитают ―знакомых‖ самцов. Яркий пример такой 

разной ―психологии‖ полов мы находим у Ч. Дарвина, 

который пишет, что ―самцы оленьих гончих собак 

питают склонность к чужим самкам, тогда как самки 

предпочитают самцов, к о6ществу которых они 

привыкли‖. 

“Сечение” канала передачи информации 

потомству 

Основное различие самцов и самок заключается в 

том, что потенциальные возможности самцов в передаче 

генетической информации несравненно больше, чем 

самок. Каждому потомку отец и мать передают 

примерно одинаковое количество генетической 

информации, но количество потомства, которому может 

передать генетическую информацию самец, несравненно 

больше количества, которому может передать 

информацию самка. Каждый самец в принципе может 

передать информацию всему потомству популяции, в то 

время как самки такой возможности лишены. Говоря 

терминами теории информации, пропускная способность 

– ―сечение‖ – канала связи самца с потомством 

значительно больше, чем сечение канала связи самки. 

 

У подавляющего большинства видов, крупных 

гамет производится гораздо меньше, чем мелких. 

Например, у женщины за всю еѐ жизнь созревает около 
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500 яйцеклеток, в то время как у мужчины в каждом 

эякуляте содержится сотни миллионов спермиев, значит 

за всю жизнь – сотни миллиардов. То есть, на каждую 

яйцеклетку производится примерно миллиард 

сперматозоидов. Или же на каждый сперматозоид, 

участвующий в оплодотворении, приходится более 

миллиарда спермиев отстраненных от него. Кроме того, 

каждый самец может оплодотворить много самок, а 

самки такой возможности лишены. Например, корова за 

всю свою жизнь может оставить максимум 15 телят, а 

бык-производитель – десятки тысяч, то есть 

соотношение сечений каналов связи с потомством 

примерно 1 : 1000. Это значит, что при примерно равном 

числе самцов и самок в популяции, если один самец 

оплодотворит 1000 самок, то неизбежно примерно 

столько же самцов будет отстранено от участия в 

воспроизводстве.  

 

Принцип Бейтмана 

Такой совершенно очевидный, казалось бы вывод, 

тем не менее был проверен экспериментально. 

Используя Drosophila melanogaster с хромосомными 

маркерами Бейтман (Bateman, 1948) подсчитал число 

спариваний в популяции, разбитой на группы из 5 

самцов и 5 самок каждая. Оказалось, что в этих условиях 

среди самцов не участвовали в скрещиваниях 21%, тогда 

как среди самок – только 4%.  

 

Бeйтман показал, что существуют принципиальные 

различия в половых стратегиях самцов и самок, 

связанные с различной "стоимостью" их вклада в 

размножение. "Стоимость" вклада самки практически 

всегда намного выше, чем вклад самца (даже если 

родители совсем не заботятся о потомстве; ведь 
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яйцеклетка содержит гораздо больший запас энергии, 

чем спермий), а следовательно, "дирижѐром" 

репродуктивного поведения является именно она; 

именно она решает, кому из самцов продолжиться в 

потомках, а кому – нет. И все видоспецифичные 

особенности брачного поведения представителей 

конкретного вида строятся на базе этого принципа. 

 

Существуют и другие наблюдения. Например, по 

оценке LeBoeuf (1974) у морских слонов более двух 

третей самцов популяции в данный сезон не 

осуществляет ни одного спаривания. Чем выше 

социально-иерархический ранг самца, достигнутый в 

драках, тем чаще он подходит к самкам и спаривается. 

По данным другого исследования, 85% самок морских 

слонов было оплодотворено всего лишь 4% самцов (Le 

Boeuf, Peterson, 1969).  

 

В лабораторных условиях сходные результаты 

были получены и для домовой мыши: доминантные или 

более агрессивные самцы были отцами большего числа 

потомков, чем менее агрессивные (Levine, 1958). У 

полынных тетеревов менее 10% самцов осуществляли 

свыше 70% всех спариваний (Wiley, 1973). Это значит, 

что редкие варианты самцов, в отличие от редких 

вариантов самок, могут играть основную роль в 

передаче управляющей информации от среды к 

потомству, то есть величину изменения среднего 

значения признака определяют в основном самцы. 

 

Сечение канала связи с потомством зависит от 

системы размножения. При моногамии оно одинаково 

для самцов и самок. В случае полигинии уже при 

соотношении 1♂ : 3♀ разница в объемах передачи 
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генетической информации увеличивается почти на 

порядок (самец в 3 раза больше передает информации, а 

самки получают одну и ту же информацию 3 раза). 

 

―Эффект Кулиджа‖ 

Повышение сексуальной активности самцов по 

отношению к новым незнакомым ранее самкам (Brown, 

1974). Эффект Кулиджа может играть роль в более 

равномерном распределении генетической информации 

потомству. Самцы многих млекопитающих стремятся 

разнообразить свои половые контакты. Если в 

лабораторных условиях подсадить самку к самцу крысы, 

первоначально наблюдается высокая частота 

спариваний, которая со временем уменьшается доходя 

до почти полной потери либидо. Однако, если подсадить 

к тому же самцу другую самку, его энтузиазм и 

жизненная сила немедленно восстанавливаются 

(Bermant, 1976). На фермах, бараны и быки безошибочно 

отказываются от повторного спаривания с одной и той 

же самкой (Beamer, et al., 1969). Поэтому обычно 

достаточно одного самца, чтобы он оплодотворил всѐ 

стадо. 

 

Саймонс (Symons, 1979) отметил, что неправильно 

применять термин ―неразборчивый‖ к мужской 

сексуальности. Самцы животных не выбирают своих 

партнеров случайно, они узнают и отказываются 

спариваться с теми партнерами, с которыми они уже 

имели секс. Баранов и быков очень трудно обмануть в 

этом отношении. Попытки закрыть части тела или 

заглушить запах самки другими запахами обычно 

безуспешны.  
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Данные подтверждающие эффект Кулиджа у 

человека были получены Уилсоном (Wilson, 1981). При 

опросе 63% женщин выбрали ―больше секса с мужем 

или стабильным партнером‖ (по сравнению с 38% 

мужчин), тогда как только 18% женщин выбрали 

―больше партнеров‖ (по сравнению с 37% мужчин). 

Несомненно, что мужчин больше чем женщин 

интересуют разные партнеры. 

Передача информации на генном уровне 

Общая для обоих полов генетическая информация 

перемешивается при каждом оплодотворении. Этот 

механизм, возникший еще до появления половой 

дифференциации, реализует только программы 

репродукции и рекомбинации. Этим механизмом 

передаются аутосомы и (считается) Х-хромосомы 

гомогаметного пола. 

 

Новая информация от среды попадает сначала в 

оперативную подсистему, к мужскому полу. 

Соответственно, новые гены также должны появляться у 

мужского пола. Если хромосомная дифференциация 

изоморфна половой, то это значит, что новые гены 

должны появляться в половых хромосомах (прежде 

всего в Y-хромосоме), а потом перемещаться в 

аутосомы (Геодакян, 1996, 1998). 

 

Чтобы иметь возможность проверить новую 

информацию в мужской подсистеме, она должна какое-

то время передаваться только по мужской линии (от отца 

к сыну). Это обеспечивает Y-хромосома. Передача 

(новых) генов Y хромосомы по мужской линии 

позволяет им оставаться в мужском геноме в течение 
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многих поколений. Это защищает женский пол от генов, 

которые ещѐ не прошли проверку. 

 

Половые хромосомы обеспечивают ограничение 

пропускной способности канала передачи информации, 

связывающего мужскую и женскую подсистемы вида 

друг с другом, а также определенную избирательность 

этого канала (―вентильный эффект‖), препятствующую 

смешению всей генетической информации подсистем. За 

счет этого неизбежно возникает некоторая 

инерционность, стабильность, или отставание женского 

пола, что обнаруживается в более позднем появлении 

или проявлении признаков в филогенезе, а 

следовательно, и в онтогенезе (Геодакян, Шерман, 1971). 

 

Аналогично, старая генетическая информация, 

гены, которые уже утрачены мужским полом, но ещѐ 

сохраняются у женского, должна оставаться в женском 

геноме. Это приводит к идее ипси-X-хромосомы, 

которая передается только по женской линии от матери 

к дочери. А Х-хромосома гетерогаметного пола (контра-

X-хромосома) переносит новую информацию от одного 

пола к другому в каждом поколении. Такая, 

предложенная А.В. Халявкиным (2018) трехгоносомная 

схема определения пола, основана на соображениях 

симметрии и совместима с известными на сегодняшний 

день фактами, включая факты, не получившие своего 

объяснения в рамках классической генетики пола. 

 

*                  *             * 

 

Таким образом, деление на два пола это выгодная 

для популяции форма информационного контакта со 

средой. Такой контакт осуществляется через два потока 
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информации: генеративный (передача генетической 

информации от поколения к поколению, из прошлого в 

будущее) и экологический (информация от среды, из 

настоящего в будущее).  

 

Из-за действия отбора число матерей в популяции, 

как правило, всегда больше, чем число отцов. Но 

широкий канал связи позволяет самцам оплодотворить 

много самок и обеспечить численность потомства. 

Количества наследственной информации, переданные 

следующему поколению женским и мужским полом 

примерно равны, поскольку у каждого потомка одна 

мать и один отец. Но качественно они отличаются. 

Женский пол передает потомству широкий спектр, более 

репрезентативной информации о прошлом (о 

разнообразии генотипов в предшествующих поколениях 

– постоянная, филогенетическая память вида). 

Повышенная смертность мужских особей и более 

интенсивный половой отбор среди них, приводят к тому, 

что наследственная информация о распределении 

мужских генотипов в популяции, более селективна 

(лучше отражает требования среды). Это экологическая 

информация о настоящем (временная, онтогенетическая 

память вида). При стабилизирующем отборе, это будет 

модальная часть спектра, при движущем – одно крыло, 

при дизруптивном – два крыла. 
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Глава 5.  

Количество, качество и  

ассортимент потомства 

 

 

 

 

Продукцию любого производства можно 

охарактеризовать, в первом приближении, тремя 

основными показателями: количеством, ассортиментом 

и средним качеством. Эти же показатели могут описать 

и потомство размножающейся популяции. 

Бесполые способы  

Для бесполой популяции количество потомства 

пропорционально количеству репродуктивных особей 

( N ). Ассортимент потомства пропорционален 

дисперсии родительского поколения и скорости 

мутаций.  

Гермафродитные способы  

Также как и для бесполой, количество потомства 

гермафродитной популяции прямо пропорционально 

количеству размножающихся особей (матерей). 

Ассортимент потомства кроме дисперсии родителей и 

скорости мутаций пропорционален произведению числа 

матерей и отцов ( ≈ N 
2 
 / 2 ). 

Раздельнополые способы  

В раздельнополой популяции из N особей 

количество, ассортимент и качество потомства зависит 
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от соотношения полов. Максимальное количество 

потомства (близкое к N) можно получить при 

минимальном соотношении полов (1 самец и остальные 

самки). Все потомки будут одного сорта по отцу и будут 

отличаться только по матери. Максимальное 

разнообразие можно получить при равном сочетании 

родителей ( N
 2
 / 4 ). Однако уменьшится количество 

потомства, и среди них будут результаты как хороших 

сочетаний родителей, так и плохих. 

 

Для улучшения качества необходим отбор, то есть 

часть особей не должна участвовать в размножении. А 

сдвиг среднего качества, или скорость изменения 

среднего генотипа популяции, пропорционален с одной 

стороны, дисперсии популяции, а с другой стороны – 

доле отстраненных от размножения особей. Чем больше 

особей не участвует в размножении, тем больше будет 

сдвиг среднего качества (Рис. 7). 

 

Стабильная среда. 

В стабильной среде ( S ) стабилизирующий отбор, 

действующий на бесполую, гермафродитную или 

раздельнополую популяцию, меняет только численность 

потомства. Средний генотип (x ) при этом не меняется 

(Рис. 7). 

 

Изменяющаяся среда. 

При смене стабилизирующей среды на движущую 

( D ), отбор начинает действовать не только на 

численность популяции, но и на средний генотип. Для 

простоты рассмотрим изменение только одного признака 

от старого значения (0) к новому (1). У 

нераздельнополых форм в движущей среде чем сильнее 

отбор, тем больше сдвиг среднего генотипа ( ∆x ) и тем 
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меньше численность потомства (Рис. 7Б и В). 

Поскольку скорость эволюции пропорциональна доле 

особей, отстраненных от размножения (экологический 

поток информации), а численность потомства, наоборот, 

– участвующих в нем (генетический поток), возникает 

конфликт между скоростью эволюции и численностью 

потомства. Нераздельнополые формы при этом 

вынуждены выбирать некоторые промежуточные 

значения этих параметров (Рис. 7Б). 

У моногамных раздельнополых форм отношение 

мужского и женского пола к количеству, качеству и 

ассортименту потомства одинаково и симметрично. 

Асимметричное отношение появляется только в 

панмиктных или полигамных популяциях. 

Рис. 7  Кривые распределения генотипов в поколении n  

и n + 1 (Геодакян, 1989).  

X – генотипы, p – их частота в популяции.  

В стабилизирующей среде (А), средний генотип не  

меняется (ΔX = 0). В движущей среде (Б, В), у 

нераздельнополых форм, чем сильнее элиминация  

(зачернено), тем больше сдвиг среднего генотипа  

(ΔX) и тем меньше численность потомства (N). 
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В последнее время этологи и антропологи 

пересмотрели существующие взгляды на моногамию как 

широко распространенное ―естественное‖ явление. 

Этологи считают, что только 1-2% всех видов 

моногамны (Angier, 1990). Среди обезьянообразных 

(Simiiformes) нет ни одного строго моногамного вида. 

Близкие к человеку шимпанзе практикуют групповой 

брак. Среди 849 обществ, проанализированных 

антропологом Мѐрдоком (Murdock, 1967), большинство 

(83%) практиковало полигинию. Моногамия была 

характерна для 16% обществ, но даже в таких обществах 

существует как позволенная, так и скрытая неверность. 

 

Если требуется улучшить или изменить качество 

раздельнополой популяции, необходимо создать условия 

для полового отбора, то есть сделать так, чтобы часть 

особей не участвовала в размножении. Для этого 

необходимо иметь избыток самцов. Тогда конкуренция в 

борьбе за самку, приведет к тому, что часть самцов не 

будет представлена в потомстве. При этом, чем больше 

избыток самцов, тем жестче будут условия отбора. 

 

Таким образом, существует определенная 

специализация – своего рода ―разделение труда‖ – в 

роли полов в воспроизводстве. Она выражается в их 

разном отношении к основным параметрам продукции – 

количеству и качеству потомства. Чем больше самок в 

популяции, тем больше количество потомства, чем 

больше самцов – тем лучше отбор, тем быстрее скорость 

изменения качества. Такая ―асимметрия‖ возникает 

только на уровне популяции. Потенциальные 

возможности самца в передаче генетической 

информации несравненно больше, чем возможности 

самки. Ведь каждый самец в принципе может стать 
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отцом всего потомства популяции. Поэтому в 

соответствующих, условиях редкие варианты самцов в 

отличие от редких вариантов самок могут играть 

существенную роль в изменении среднего генотипа, то 

есть качества популяции. 

 

Если попытаться кратко, схематически 

сформулировать отношения полов к количеству и 

качеству потомства, можно сказать, что количество 

самок определяет количество потомства популяции, а 

каждая самка является ―борцом‖ за качество потомства. 

Количество же самцов определяет качество популяции, а 

каждый самец является ―борцом‖ за количество 

потомства. В биологических категориях это означает, 

что самки в популяции выражают в большей степени 

тенденцию наследственности, а самцы – изменчивости. 

Такая специализация дает виду существенные 

преимущества. 

 

Процесс самовоспроизводства должен обеспечить 

две противоположные тенденции: наследственность, то 

есть консервативную, которая стремится сохранить 

неизменными все родительские признаки и 

изменчивость – прогрессивную, которая приводит к 

появлению у потомства новых признаков. Соотношение 

между этими тенденциями – эволюционная 

пластичность – определяется условиями среды. В 

стабильной, неизменной (оптимальной) среде, когда не 

требуется изменения старого качества, на первый план 

выступает количественный аспект размножения, 

поэтому в таких условиях должно понижаться 

третичное соотношение полов, уменьшая 

эволюционную пластичность популяции. Если же 

условия среды меняются таким образом, что виду 
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необходимо приспособиться, то в такие 

неблагоприятные для вида периоды на первый план 

выступает тенденция изменчивости, создающая основу 

для эволюции. 

 

Эволюция осуществляется путем отбора 

(естественного, полового или искусственного). 

Необходимой предпосылкой для отбора является 

наличие разнообразия – дисперсии признаков. Отбор 

сопровождается элиминацией или отстранением от 

размножения части особей. Следовательно, для 

изменения качества всегда требуется определенная 

―жертва‖ количества. Раздельнополость позволяет в 

экстремальных (изменчивых) условиях среды 

элиминировать или дискриминировать много мужских 

генотипов, тем самым достигая больших коэффициентов 

отбора и максимального сдвига качества, при этом не 

затрагивая ни количества потомства, пропорционального 

численности самок, ни ассортимента генотипов 

предшествующих поколений, который сохраняет 

дисперсия самок. 

 

Иными словами, для лучшего сохранения 

численности и уже существующего генотипического 

распределения необходимо свести к минимуму 

элиминацию, а для быстрого изменения старого 

распределения, наоборот, требуется бóльшая 

элиминация. Дифференциация полов и панмиксия 

снимают этот конфликт, обособляя сферу проб мужским 

полом, а сферу отбора и закрепления – женским полом, 

что позволяет пробовать разные способы решения 

эволюционных задач без риска закрепления неудачных 

решений. Именно в этом состоит быстро реализуемое 

преимущество раздельнополых форм перед 



Гл. 5. Количество, качество и ассортимент потомства 

47 

гермафродитными, которое перекрывает двукратное 

превосходство гермафродитов по комбинаторике. 

 

Двукратное превосходство в численности 

потомства у бесполых форм перекрывается у половых 

форм их комбинаторным потенциалом, который 

обеспечивается за счет скрещивания. А гибкость в 

изменении качества, которую обеспечивает 

дифференциация полов, перекрывает двукратное 

превосходство по комбинаторике у гермафродитов перед 

раздельнополыми. Таким образом, раздельнополость – 

это не лучший способ размножения. Это – наиболее 

эффективный способ эволюции (Геодакян В.А., 1989, 

1991). Можно сказать, что бесполые формы 

размножения делают ставку на количество потомства, 

гермафродитные – на ассортимент, а раздельнополые – 

на качество (Табл. 2). 
 

Табл. 2.  Зависимость количества, качества и ассортимента  

потомства от типа размножения (Геодакян, 2000) 

Характе- 

ристики 

потомства 

Основные способы 

размножения 

БП ГФ РП 

Количество max mid min 

Разнообразие mid max mid 

Качество min mid max 

 

БП – бесполое, ГФ – гермафродитное, РП – раздельнополое  

размножение 
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В зависимости от соотношения полов взрослых 

особей, раздельнополые виды могут гибко регулировать 

характеристики потомства. Так, при нехватке самцов и 

избытке самок (низкое третичное соотношение полов), 

увеличивается количество потомства, при примерно 

равном соотношении полов достигается максимальное 

разнообразие, а при недостатке самок, усиливается отбор 

и меняется качество (Табл. 3). 

 
Табл. 3.  Зависимость количества, качества и ассортимента  

потомства от третичного соотношения полов. 

Характе- 

ристики 

потомства 

Соотношение полов 

♀♀ >> ♂♂ 1 : 1 ♂♂ >> ♀♀ 

Количество max mid min 

Разнообразие mid max mid 

Качество min mid max 
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Глава 6.   

Соотношение полов 

В зависимости от стадии онтогенеза различают 

первичное, вторичное и третичное соотношение полов. 

Первичное – это соотношение полов в зиготах после 

оплодотворения; вторичное – соотношение полов при 

рождении и наконец, третичное – соотношение полов 

зрелых, способных размножаться особей популяции.  

Загадки раздельнополости: соотношение полов 

Повышенное первичное и вторичное соотношение полов 

У большинства видов животных и растений 

основным механизмом, определяющим пол, является 

хромосомный. Поскольку гаметы, содержащие Х и Y-

хромосомы, производятся в равном числе, считалось, что 

этот механизм обеспечивает примерно равные 

количества полов при зачатии. Однако, давно было 

замечено, что у многих видов животных вторичное 

соотношение полов несколько отличается от пропорции 

1 : 1 в сторону избытка самцов примерно 105-106 самцов 

на 100 самок. Больше всего надежных данных собрано 

по человеку. Среднее значение вторичного соотношения 

полов по всем человеческим популяциям составляет 

около 106 (Ellis, 2008). Учет дифференциальной 

смертности полов во время эмбриональной стадии 

развития, ещѐ больше сдвигает экстраполированное 

значение первичного соотношения полов от пропорции 

1 : 1. Все доступные данные о половом составе 

выкидышей и мертворожденных у человека показывают, 

что мальчиков умирает во время утробной жизни в 2-4 

раза больше, чем девочек (Штерн К., 1965). 
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Понижение третичного соотношения полов  

в онтогенезе 

В ходе онтогенеза соотношение полов у многих 

видов растений, животных и человека понижается. Это 

связано с повышенной смертностью и повреждаемостью 

мужских систем по сравнению с соответствующими 

женскими. Эта картина наблюдается почти на всех 

стадиях онтогенеза и на всех уровнях организации, 

исследуем ли мы различные виды (человек, животные 

или растения), разные уровни организации (особь, орган, 

ткань или клетка) или устойчивость к разным вредным 

факторам среды (низкие и высокие температуры, голод, 

яды, паразиты, болезни и др.) (Левин В.Л., 1949,1951аб; 

Лэк Д., 1957). Из 70 видов, включая такие различные 

формы жизни, как нематоды, моллюски, ракообразные, 

насекомые, паукообразные, птицы, рептилии, рыбы и 

млекопитающие, у 62 видов (89%) средняя длительность 

жизни самцов короче, чем у самок; у большинства 

остальных нет разницы, и лишь в отдельных случаях 

длительность жизни самцов длиннее, чем у самок 

(Hamilton, 1948). 

 

Зависимость вторичного соотношения полов  

от различных факторов 

Для целых стран, чем лучше условия жизни, 

благосостояние, климат, питание, тем меньше рождается 

мальчиков. Такую же закономерность отмечают и 

животноводы – чем лучше условия содержания 

животных, тем больше рождается самок (Милованов 

В.К., 1962). Во время больших природных или 

социальных сдвигов (резкие изменения климата, засуха, 

война, голод, переселение) наблюдается тенденция 

повышения вторичного соотношения полов – растет 

процент мальчиков (Штерн К., 1965). 
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Другая группа непонятных явлений – это 

зависимость соотношения полов от возраста родителей. 

Уже давно было замечено, что чем больше возраст 

матерей, тем меньше у них рождается мальчиков. 

Соотношение полов потомства зависит от профессии 

родителей. У российских физиков и геологов, 

работающих в высотных экспедициях (Камалян В.Ш., 

1958,1962), а также у американских летчиков высотной 

авиации (Snyder, 1961) в потомстве больше девочек. У 

мужчин, работающих в обществе женщин, соотношение 

полов потомства сдвигается на 15% в сторону 

преобладания мальчиков, а у работающих в мужском 

обществе – на столько же в другую сторону (Штерн К., 

1965). Больше мальчиков рождается в семьях 

долгожителей, при этом играет роль долголетие и отца и 

матери (Lawrence, 1940,1941). 

Связь соотношения полов с условиями среды 

Третичное соотношение полов устанавливает 

отношение между тенденциями наследственности и 

изменчивости, то есть определяет эволюционную 

пластичность вида. Поскольку на разных этапах 

эволюции, а также в различных условиях среды 

требуется разная эволюционная пластичность 

популяции, то для каждого из них существует свое 

определенное оптимальное значение третичного 

соотношения полов, не обязательно равное 1 : 1. 

 

В стабильных условиях среды требуется малая 

эволюционная пластичность, а в сильно изменчивых – 

большая, поэтому чем стабильнее среда, тем ниже 

должен быть оптимум третичного соотношения полов, и, 

наоборот, чем изменчивее среда, тем выше. 
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Следовательно, третичное соотношение полов является 

важным параметром раздельнополой популяции, 

определяющим ее эволюционную пластичность и тесно 

связанным с условиями среды. С другой стороны, среда 

влияет на третичное соотношение полов через 

дифференциальную смертность полов. Причем именно в 

изменчивых условиях среды повышается смертность 

мужского пола и падает третичное соотношение полов 

популяции. Следовательно, мы опять имеем дело с 

конфликтной ситуацией: чем изменчивее среда, тем 

меньше остается в популяции мужских особей, и 

одновременно, тем больше их требуется для 

приспособления, то есть в изменчивых условиях 

популяция может вообще утратить мужской пол. 

 

Единственная возможность избежать потери 

мужских особей – наличие механизма, позволяющего 

сохранять или даже повышать третичное соотношение 

полов в экстремальных условиях. Этого можно добиться 

за счет повышения вторичного соотношения полов. 

Следовательно, во всех экстремальных условиях среды, 

когда понижается третичное соотношение полов, 

одновременно должно повышаться вторичное. Иными 

словами, в экстремальных условиях среды, будет 

одновременно повышаться и смертность и рождаемость 

мужских особей, то есть будет расти их 

―оборачиваемость‖. Следовательно, вопреки 

существующему взгляду на вторичное соотношение 

полов как на константу, характерную для данного вида, 

которая обеспечивает оптимум третичного соотношения 

полов 1 : 1, согласно новой концепции, вторичное 

соотношение полов является переменной величиной, 

тесно связанной с условиями среды (Геодакян, 1978). 
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Связь между вторичным и третичным  

соотношением полов 

В 1965 г. была высказана гипотеза, что для 

поддержания оптимального значения третичного 

соотношения полов у многих видов наряду с прямой 

связью между вторичным и третичным соотношением 

полов существует также и регуляторная отрицательная 

обратная связь (Рис. 8). То есть, ―любое нарушение 

оптимального соотношения полов взрослых особей 

вызывает такое изменение в соотношении полов их 

потомства, которое приводит к восстановлению 

оптимального соотношения полов в популяции в целом‖ 

(Геодакян В.А., 1965). 

 

Возможны два механизма отрицательной обратной 

связи, регулирующей соотношение полов популяции при 

его нарушениях: 

Рис. 8 Схема отрицательной обратной связи,  

регулирующей соотношение полов в 

популяции 
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1. Вероятность иметь потомка данного пола, 

определяемая генотипом, исходно одинакова у всех 

самцов и самок популяции, но в зависимости от условий 

среды (дефицит или избыток противоположного пола) 

может изменяться. Такой механизм можно назвать 

организменным или физиологическим. Он может 

регулировать соотношение полов только в полигамной 

или панмиктной популяции. 

2. Вероятность иметь потомка данного пола 

различна у разных особей и определяется их генотипом. 

В этом случае регуляция может осуществляться на 

популяционном уровне, бóльшим или меньшим 

участием в размножении особей, дающих в потомстве 

избыток самцов или самок. Такой механизм можно 

назвать популяционным. Популяционный механизм, в 

отличие от организменного, может регулировать 

соотношение полов не только в полигамной или 

панмиктной популяции, но и в строго моногамной 

(Геодакян В.А., Геодакян С.В., 1965). 

Экологическое правило дифференциации полов 

Любая раздельнополая популяция характеризуется 

тремя основными параметрами: соотношением полов 

(отношением числа мужских особей к числу женских), 

дисперсией полов (отношением значений дисперсии 

признака, или его разнообразия, у мужских и женских 

особей) и половым диморфизмом (отношением средних 

значений признака для мужского и женского полов). 

Приписывая женскому полу консервативную миссию, а 

мужскому – оперативную, теория связывает эти 

параметры популяции с условиями среды и 

эволюционной пластичностью вида.  
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В стабильной (оптимальной) среде, когда нет 

необходимости ничего менять, сильны консервативные 

тенденции и эволюционная пластичность минимальна. В 

движущей (экстремальной) среде, когда требуется 

повысить пластичность, усиливаются оперативные 

тенденции. У одних видов, скажем низших 

ракообразных, эти переходы осуществляются 

переключением с одного типа размножения на другой 

(например, в оптимальных условиях – 

партеногенетический, в экстремальных – 

раздельнополый). У большинства же раздельнополых 

видов эта регуляция плавная: в оптимальных условиях 

основные характеристики понижаются (падает 

рождаемость мужских особей, сужается их дисперсия и 

уменьшается половой диморфизм), а в экстремальных – 

растут (Экологическое правило дифференциации полов).  

 

Согласно экологическому правилу, основные 

параметры раздельнополости должны расти при любых 

природных или социальных катаклизмах (сильные 

землетрясения, войны, голод, переселения). Таким 

образом, эти параметры могут служить своеобразными 

индикаторами (―барометром‖) состояния экологической 

ниши. Когда экологическая ниша ―уходит‖, то резко и 

необратимо растет рождаемость мужского пола, его 

дисперсия и половой диморфизм. Это сигнал SOS. Если 

это изолированное малое племя и у него рождаются 

одни мальчики, то через некоторое время останутся одни 

мужчины. Можно сказать, что в этом случае 

генетическая смерть наступает раньше, чем физическая. 

 

Пример вырождения популяции животных – 

особая порода буйволов Тамарао (Аноа Миндоренсис), 

обитающая на острове Миндоро (Филиппины). Это 
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живущее обособленно стадо обречено на вырождение, 

так как в нем число самцов сильно превосходит число 

самок (Ковалев И., 1988). В России рождаемость 

мальчиков в Приаралье и Каракалпакии за период 1980–

1990 гг. повысилась на 5% (А. Эргашев). Это реакция 

популяции на экстремальные изменения условий среды 

в связи с гибелью Аральского моря. В день референдума 

(23 марта 2003 г.) в одном роддоме Чечни родились 

13 мальчиков и 4 девочки (325♂ : 100♀, в норме 

106♂ : 100♀). Описан также случай, когда в одном 

индейском племени, живущем в экстремальных 

условиях, так выросла рождаемость мальчиков, что со 

временем не осталось женщин.  

Повышенная смертность мужского пола  

Эффект дифференциальной смертности полов 

состоит из двух компонентов (Рис. 9). Первый – это 

вклад типа гаметности, который хорошо объясняется 

теорией дисбаланса генов. Второй компонент – вклад от 

специализации полов на уровне популяции. При этом, 

мужской пол и гетерогаметная конституция (XY) 

выполняют оперативную задачу, а женский пол и 

гомогаметная конституция (XX) – консервативную. У 

некоторых видов, например, у птиц, направления этих 

двух дифференциаций не совпадают. Поскольку 

популяционный эффект возникает только в панмиктной, 

свободно скрещивающейся популяции и связан, видимо, 

со степенью полигамии, то при объяснении 

наблюдаемой картины различной смертности полов 

необходимо учесть как тип гаметности, так и моно- или 

полигамность вида.  
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У моногамов популяционные эффекты сведены к 

минимуму (у строгих моногамов к нулю) и повышенная 

смертность наблюдается у гетерогаметного пола (у 

самцов типа Drosophila и самок типа Abraxas). Факты 

удовлетворительно объясняются теорией дисбаланса 

генов.  

 

У полигамных видов типа Drosophila на эффект от 

гаметности накладывается еще и популяционный 

эффект, усиливая его; этим объясняется отмеченная 

максимальная разница у таких видов (McArthur, Baillie, 

1932). Для полигамных видов типа Abraxas 

популяционный эффект направлен против эффекта 

гаметности: гетерогаметность приводит к сокращению 

Рис. 9  Вклад специализации полов на уровне популяции 

(верхняя часть) и типа гаметности (нижняя часть) 

в дифференциальную смертность полов (Геодакян, 

1983б). Популяционный эффект возникает только в  

полигамной популяции, а у моногамов он практически 

не проявляется. Для полигамов характерна 

повышенная смертность мужских особей.  



Глава 6. Соотношение полов 

58 

длительности жизни самок, а популяционный механизм 

– самцов. Поэтому можно ожидать, что разница в 

смертности у них будет менее выраженной, чем для 

полигамов типа Drosophila, при одинаковой степени 

полигамии. А у моногамных видов типа Abraxas 

смертность должна быть выше у самок, что в 

действительности и наблюдается (Лэк, 1957). 

 

Более интенсивная ранняя смертность мужского 

пола показана, например у человека (Гаврилов, 

Гаврилова, 1991). Во взрослых возрастах также мужская 

смертность превышает женскую. Отчасти это может 

быть связано с тем, что все ―новые‖ болезни, болезни 

―века‖ или ―цивилизации‖ (инфаркт, атеросклероз, 

гипертония, шизофрения и др.), как правило, болезни 

мужского пола. 

 

Существующие теории – хромосомного дисбаланса 

и метаболическая – рассматривают дифференциальную 

смертность полов как пассивное следствие хромосомной 

конституции или уровня метаболизма. Они объясняют 

механизм явления и подменяют эволюционную задачу 

генетической (теория дисбаланса) или физиологической 

(метаболическая). Новая теория рассматривает 

повышенную смертность мужского пола как активное 

средство, повышающее эволюционную устойчивость 

популяции.  
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Дисперсия полов 

―Давно известен парадокс, что несмотря на  

лишь незначительные различия между средними  

значениями признаков у обоих полов, наблюдается 

больше мужчин среди гениев, преступников, 

а также среди умственно отсталых‖ 

Heim, 1970, с. 137. 

 

Ещѐ со времен Дарвина биологи отмечали, что по 

многим признакам у многих видов самцы более 

изменчивы. Гетерогаметность мужского пола уже 

должна обеспечивать ему бóльшую изменчивость. Так 

как большинство генов Х-хромосомы не имеют аналогов 

на Y-хромосоме, у самцов будут проявляться как 

доминантные, так и рецессивные аллели. В то же время, 

у самок гетерозиготных по данному аллелю, будет 

представлен некоторый промежуточный уровень 

признака, уменьшая его изменчивость в популяции. 

Частота выражености признаков у самцов будет равна 

частоте рецессивных аллелей в популяции, а у самок – 

квадрату этой частоты.  

Загадки раздельнополости: дисперсия полов 

―Женщины-Моцарта не существует потому,  

что не существует женщины-Джека Потрошителя‖. 

К. Палья (Paglia, 1990) 

 

Изучение внутриполовой изменчивости у человека 

по многим признакам показало бóльшую изменчивость 

мужского пола. 
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Пол и “выдающиеся” способности 

Приходится признать, что мужчины преобладают 

во многих областях социальной жизни. Они превосходят 

женщин в игре в шахматы, в музыкальной композиции, 

изобретательстве и другой творческой деятельности 

(Harris, 1978; McGlone, 1980). Мало женщин среди 

сатириков, юмористов, комиков и клоунов. Даже 

большой защитник женщин – А. Монтаг (Montagu, 1968) 

пишет: ―Факт состоит в том, что намного большее число 

гениев, живописцев, поэтов, философов, ученых, и так 

далее, были мужчинами. Женщины, по сравнению с 

ними, представлены очень бедно. Где Леонардо 

[ДаВинчи], Микеланджело, Шекспиры, Галилеи, Бахи и 

Канты женского мира? ... Сколько из них [женщин] были 

большими композиторами? ... Из композиторов – ни 

одного из первого разряда.‖ В работе Ф. Гальтона 

приводится анализ наследования выдающихся 

способностей. Он составил список выдающихся людей 

на протяжении всей западной истории и рассматривал 

семьи этих людей, чтобы обнаружить закономерности в 

передаче таких способностей (Galton, 1952). В списках 

Гальтона и других ученых, которые проводили 

аналогичные исследования, было очень мало женщин. 

Гальтон, как и Ч. Ломброзо и другие, также отмечал 

тесную связь между гениальностью и психическими 

расстройствами. Он пишет: ―Я был удивлен, обнаружив, 

как часто среди близких родственников исключительно 

способных мужчин появляются безумие или идиотизм.‖ 

―Выдающиеся‖ в другую сторону отклонения 

(умственная отсталость, трудности с обучением) также 

чаще встречаются у мужчин, просто они менее заметны. 
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Наука и изобретательство 

На стене висели в рамах бородатые мужчины.  

Все в очочках на цепочках, по-народному –  в пенсне.  

Все они открыли что-то, все придумали вакцины... 

В.Высоцкий. Песня о врачах 

Изобретения сделанные женщинами никогда не 

превышали 2% от общего количества заявок, принятых 

американским Патентным бюро (Montagu, 1968). 

Единственное объяснение, которое автор может 

предложить относится только к области домашнего 

хозяйства (где женщины предполагается, должны быть 

экспертами): ―... кроме других дел, женщины были 

настолько заняты использованием устройств, 

изобретенных мужчинами, что они не имели никакого 

времени в запасе, чтобы изобрести что-нибудь. ... 

мужчины часто имеют хорошие идеи о работе по дому в 

основном потому что они не любят еѐ делать. ... самый 

ленивый человек (мужчина) ... Он – тот кто выбирает 

кратчайшие пути и придумывает наиболее 

рациональные способы достижения цели.‖ 

 

Женщин с кандидатской степенью, не говоря уже о 

докторах, гораздо меньше, чем мужчин. И совсем мала 

их доля в Российской академии наук. ―Из восемнадцати 

отделений Российской Академии наук (444 академика и 

667 членов-корреспондентов – по восемнадцати 

отделениям) только в семи есть академики и в 

одиннадцати – члены-корреспонденты, относящиеся к 

прекрасной половине человечества. По четырем же 

отделениям – общей физики и астрономии; ядерной 

физики; информатики, вычислительной техники и 

автоматизации; международных отношений – дамы 

среди действительных членов не ―присутствуют‖ 

вообще‖ (Ушакова О., 2000). 
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Среди нобелевских лауреатов также очень мало 

женщин и это видимо не случайно. По всем 

6 категориям процент женщин не превышает 11% (The 

Nobel Prize Internet Archive). Среди биографий 

280 ученых взятых из ―Биографического словаря 

ученых‖ (Porter, 1994) было 273 (97.5%) мужских и 

только 7 (2.5%) женских, что свидетельствует о 

глубоких различиях в интеллектуальной сфере 

деятельности (Kanazawa, 2000). 

 

Культура и искусство 

По данным Миллера (Miller, 1999) мужчины 

производят в 20 раз больше джазовых альбомов (1800 

альбомов выпущенных 685 мужчинами и 92 альбома – 

34-мя женщинами), в 8 раз больше картин (2979 картин 

написанных 644 мужчинами и 395 картин – 95-ю 

женщинами) и в 3 раза больше книг чем женщины. Л. 

Нохлин (Nochlin, 2015) отмечает, что хотя среди женщин 

было много интересных и очень хороших художников, 

―нет женских эквивалентов Микеланджело или 

Рембрандта, Делакруа или Сезанна, Пикассо или 

Матисса‖. Она объясняет этот факт наличием 

социальных барьеров, мешающих женщинам заниматься 

искусством, недоступностью обнаженных моделей для 

студенток художественных вузов, а также тем, что 

статус ―великого художника‖ подогнан под художника 

мужчину. 

 

Кулинария 

Кулинарию можно считать преимущественно 

женским занятием, однако среди лучших шефов 

призеров конкурсов гораздо больше мужчин (Druckman, 

2010; The Top Ten Chefs – Around the World). 
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Шахматы 

В последнее время на страницах шахматной 

периодики обсуждаются проблемы современных 

женских шахмат. Начнем с того, что в шахматы играет 

гораздо больше мужчин. Так, в спортивных школах ко 

второму-третьему году обучения (т.е. к моменту, когда 

отсеиваются случайные ученики) соотношение 

мальчиков и девочек составляет примерно 7:1–8:1. 

Число женщин, имеющих международный рейтинг 

составляет около 7% от общего числа, а количество 

шахматисток, имеющих международные звания, – около 

16% всех гроссмейстеров, международных мастеров и 

мастеров ФИДЕ. По данным Немецкого шахматного 

союза соотношение мужчин и женщин-шахматистов 

составляет 16:1 (Наумов). 

 

Отдельно мужского рейтинга не существует – есть 

общий рейтинг и отдельно – женский рейтинг. В первой 

сотне игроков есть лишь одна женщина. Второй номер в 

женском рейтинге в общую сотню уже не попадает. 

Диапазон рейтингов лучших мужчин-шахматистов 2634-

2796, лучших женщин – 2364-2693. Среди юниоров 

диапазоны рейтингов –  2566-2776 и 2315-2571 

соответственно. Требования к выполнению нормы 

женского гроссмейстера ниже, чем требования к норме 

мужского международного мастера. Отмечают 

"отсутствие творчества в женской игре" (Наумов), 

непропорционально низкое число позиций, достойных 

упоминания в шахматных учебниках (Хаматгалеев). 

Молодые шахматистки играют только в одном ключе и 

отдают предпочтение тактике (Одесский, 2001). 

  



Глава 7.  Дисперсия полов 

64 

Агрессия и асоциальное поведение 

Преобладание мужчин наблюдается как среди 

выдающихся, так и психически ненормальных, и 

асоциальных личностей. Они больше подвержены всем 

социальным порокам – азартным играм, пьянству, 

курению и наркомании. Больше мужчин среди 

хулиганов, преступников и террористов. Подмечено, что 

мальчиков подвергают более интенсивной 

социализации, чем девочек и тратят больше усилий на 

их воспитание (Maccoby, Jacklin 1974). 

Более широкая дисперсия мужского пола 

Уже отмечалось, что от всех вредных факторов 

среды, как правило, прежде всего гибнут мужские особи. 

Мужской пол является биологически более слабым 

полом. Это значит, что если нарисовать отдельно кривые 

смертности для каждого пола, то с фронтом вредного 

фактора среды должна контактировать в основном 

кривая мужского пола. Следовательно, либо должен 

иметь место определенный сдвиг кривых таким образом, 

чтобы мужская кривая оказалась между фронтом 

вредного фактора и женской кривой, либо это может 

быть достигнуто за счет большей дисперсии мужской 

кривой по сравнению с женской.  

 

Первое решение не годится, поскольку сдвиг 

кривых по средним значениям признака, спасая женский 

пол от данного вредного фактора среды (скажем, 

холода), подставляет его под удар альтернативного 

фактора (жары). Остается второе решение – кривая 

фенотипического распределения мужского пола 

должна иметь бóльшую дисперсию, чем женского 

(Рис. 10). Это одно из основных положений теории.  
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Рис. 10  Кривая фенотипического распределения 

мужского пола должна иметь бóльшую 

дисперсию, чем женского 

 

МУЖСКОЙ ПОЛ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ БÓЛЬШУЮ  

ФЕНОТИПИЧЕСКУЮ ДИСПЕРСИЮ  

ПРИЗНАКОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ЖЕНСКИМ 

 

Присутствие непропорционально большого числа 

самцов на правых и левых концах кривой распределения 

способностей привело к возникновению гипотезы 

Большей изменчивости мужского пола. Для Ч. Дарвина 

существование большей изменчивости мужского пола по 

признакам, подверженным половому отбору, было 

хорошо установленным фактом, и он считал, что эта 

изменчивость сохраняется за счет передачи признаков от 

взрослых особей только к потомкам того же пола.  

 

Чтобы первым получать информацию от среды, 

мужской пол должен иметь повышенную 

чувствительность (смертность) к факторам среды. При 
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этом, слабость самцов оправдана только по отношению к 

долгодействующим факторам, к которым виду имеет 

смысл приспосабливаться. К ударным, 

короткодействующим воздействиям самцы могут быть 

выносливее самок. Бόльшая чувствительность 

достигается за счет большей дисперсии признаков, то 

есть по всем признакам мужской пол должен быть 

разнообразнее женского. Более широкая фенотипическая 

дисперсия позволяет за новую информацию ―платить‖ в 

первую очередь жертвой мужских особей. В то же время 

мужская особь может оставить несравненно большее 

количество потомков по сравнению с женской (передача 

экологической информации потомству).  

 

Более широкая фенотипическая дисперсия 

мужского пола может быть следствием широкой 

генотипической дисперсии. Она может быть также 

следствием более широкой наследственной нормы 

реакции женских особей, которая позволяет им покинуть 

зоны элиминации и дискомфорта. Более широкая 

генотипическая дисперсия мужского пола может быть 

результатом более высокого уровня мутаций у мужских 

особей, а также того, что женские потомки наследуют 

родительские признаки более аддитивно 

(промежуточное, средне-арифметическое наследование), 

чем мужские. 

Повышенный уровень мутаций у мужских особей 

Поскольку число клеточных делений в 

сперматогенезе больше числа делений в овогенезе и 

ошибки при репликации и репарации ДНК являются 

главным источником мутаций, был сделан вывод, что 

это может привести к большей частоте мутаций в 



Глава 7.  Дисперсия полов 

67 

половых хромосомах по сравнению с аутосомами и было 

предположено, что самцы служат генератором мутаций, 

по крайней мере, в эволюции млекопитающих. Так 

уровень, как спонтанного так и индуцированного 

мутагенеза, у гетерогаметных, и у гомогаметных самцов 

был выше чем у самок для дрозофилы, шелкопряда и 

млекопитающих, в том числе и у человека (Анисимов, 

Соловьев, 1999; Searle, 1972; Kerkis, 1975).  

 

Сравнительным исследованием замещений 

нуклеотидной последовательности А-, Х- и Y-генов 

человека и мыши (или крысы) было показано, что самцы 

являются главным источником мутаций для 

молекулярной эволюции. Кроме того, было установлено, 

что соотношение скоростей эволюции генов – 

Y : А : Х = 2.2 : 1 : 0.6 (хорошо согласуется с 

теоретическим ожиданием  2 : 1 : 2/3) (Miyata et al., 

1987). В другой работе сравнивали Y/X отношения 

скоростей замещения нуклеотидов в генах человека, 

орангутана, бабуина и беличьей обезьяны. Было 

показано, что Y-гены дивергируют быстрее и ―дальше‖ 

друг от друга, чем Х-гены, то есть и у высших приматов 

самцы предваряют молекулярную эволюцию (Shimmin et 

al., 1993). 

Наследование родительских признаков 

Бадр и Спикет (Badr, Spickett, 1965) обнаружили 

различия между самцами и самками мышей в 

относительной роли аддитивных и неаддитивных 

наследственных факторов в определении веса 

надпочечников. Доля аддитивного генетического 

разнообразия в изменчивости веса надпочечников 

составляла 40% для самцов и 60% для самок. По данным 
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Л. Шюлера и др. (1976) у самок мышей гибридов 

значения относительного веса надпочечников, тимуса, 

половых желез и гипофиза практически совпадали с 

полусуммой значений этого признака у родителей. У 

самцов гибридов наблюдалось отклонение среднего в 

направлении меньшего значения для надпочечников, 

тимуса и половых желез, и большего – для гипофиза. У 

самок мышей гибридов было отмечено также более 

аддитивное наследование генов, ответственных за 

двигательную активность (Бородин П.М. и др. 1976). 

 

Инактивация Х-хромосомы. У самок в результате 

инактивации Х-хромосомы, примерно половина клеток с 

активной отцовской, а другая половина клеток с 

активной материнской Х-хромосомами (Amos-Landgraf 

et al., 2006; Check, 2005; Gunter, 2005). Поэтому, можно 

ожидать, что эффекты генов Х-хромосомы будут 

усреднены у самок. Чтобы конкретный вариант гена 

полностью проявился, самки должны быть 

гомозиготными по этому варианту гена. В 

противоположность этому, самцы полностью зависят от 

одной копии своей Х-хромосомы (Zechner et al., 2001). 

Более широкая норма реакции женского пола 

Мужчина женится на женщине и надеется,  

что она не изменится. Женщина выходит  

замуж и надеется, что ее муж изменится.  

И они оба неправы. 

 

Где Марья гнется, Иван ломается. 

Русская пословица 
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Разная фенотипическая дисперсия полов может 

быть связана с их разной нормой реакции. Норма 

реакции, или модификационная изменчивость, особей 

женского пола должна быть больше соответствующей 

нормы реакции особей мужского пола. Иными словами, 

связь фенотипа с генотипом у мужского пола должна 

быть более ―жесткая‖, чем у женского. Поэтому влияние 

среды в онтогенезе при реализации генотипа в фенотип 

больше у женского пола (Рис. 11).  

 

Рис. 11  Распределение мужских (- - -) и женских (. . .)  

генотипов (А) и фенотипов (Б) в популяции 

(Геодакян, 1983б).  

β и γ – нормы реакции мужского и женского пола 

соответственно. Широкая норма реакции 

позволяет женским особям уходить из зон 

элиминации и дискомфорта. 



Глава 7.  Дисперсия полов 

70 

В ―пространстве возможностей‖ существует некая 

зона ―онтогенетического дискомфорта‖, находясь в 

которой особи не гибнут, но испытывают трудности и 

неудобства, страдают от неприспособленности (мерзнут, 

голодают). Широкая норма реакции позволяет особям 

женского пола покинуть эту зону и выжить, в то время 

как мужские особи остаются в ней и гибнут. У женских 

особей за счет широкой нормы реакции 

онтогенетическое ―пространство способностей‖ больше, 

чем у мужских. Поэтому половую дифференциацию 

можно трактовать еще как специализацию по взаимно 

дополнительным качествам совершенства (женский пол) 

и новаторства, прогрессивности (мужской) во 

взаимоотношениях со средой, так как адаптация 

женских особей к существующим условиям среды 

совершеннее, чем у мужских особей. А у последних 

наличие разнообразных отклонений от нормы (моды) 

популяции (несовершенств) обеспечивает им бóльшую 

прогрессивность в приспособлении к изменившимся 

условиям среды в будущем. 

 

Узкая норма реакции обеспечивает широкую 

фенотипическую дисперсию мужского пола. В 

популяции, состоящей из мужских особей с узкой 

нормой реакции, общая фенотипическая дисперсия 

мужского пола будет примерно соответствовать 

генотипическому распределению (Рис. 11). Это дает 

возможность подвергнуть элиминации и дискриминации 

в основном мужской пол. При этом, бóльшее сечение 

канала связи мужского пола с потомством позволяет 

максимально тиражировать отобранные, самые 

подходящие, генотипы. 
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И наоборот, широкая норма реакции женского пола 

сужает его фенотипическую дисперсию, так как дает 

возможность в условиях стабилизирующего отбора, 

крайним генотипам ―уйти‖ из зон ―дискомфорта‖ и 

―подтянуться‖ к фенотипической норме (моде) 

популяции (Рис. 11). 

 

Именно высокая онтогенетическая пластичность 

женского пола обеспечивает ему высокую стабильность 

в филогенезе. Следовательно, в филогенетическом плане 

более изменчив, пластичен мужской пол, а в 

онтогенетическом, наоборот, более пластичен и 

изменчив женский. Такое, на первый взгляд 

парадоксальное, распределение ролей в филогенезе и 

онтогенезе на самом деле последовательно и 

непротиворечиво: оно реализует единую идею 

специализации полов по консервативной и оперативной 

задачам эволюции. Несколько утрируя, можно сказать, 

что информационные взаимоотношения популяции со 

средой строятся на элиминации мужских особей и 

―воспитании‖ (онтогенетическом сдвиге) женских. 

 

Гипотеза более широкой нормы реакции женского 

пола позволяет делать довольно четкие предсказания. 

Например, у особей мужского пола доля 

―наследственной компоненты‖ должна быть больше, а 

―средовой‖ – меньше, чем у особей женского пола. Если 

сравнить внутрипарную и межпарную дисперсию у 

однояйцевых (монозиготных) близнецов мужского и 

женского пола, то внутрипарная должна быть больше у 

женских пар, а межпарная – у мужских. В полном 

соответствии с представлениями теории у однояйцевых 

близнецов, женщины имели более широкую дисперсию, 

в то время как у двуяйцевых близнецов дисперсия была 
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шире у мужчин (Никитюк, 1977; Vandenberg et al., 1962; 

Chovanova et al., 1980; Loat et al., 2004). Далее, 

фенотипическая дисперсия в чистой линии может быть 

относительно шире у женского пола, а в полиморфной 

(дикой) популяции она шире у мужского. 

 

Гипотеза широкой нормы реакции женского пола 

распространяет эволюционную концепцию 

дифференциации полов на онтогенез, связывая в единое 

целое филогенетические и онтогенетические 

закономерности раздельнополости и взаимоотношения 

популяции со средой. Она позволяет объяснить феномен 

дифференциальной смертности полов, и многие другие 

непонятные онтогенетические явления, затрагивающие в 

разной степени мужской и женский пол, например 

полимерию, пенетрантность, экспрессивность, а также 

психологические особенности полов. 

 

Приведенные рассуждения позволяют построить 

логическую цепочку явлений, приводящих от разной 

нормы реакции полов к популяционному половому 

диморфизму: чем шире норма реакции женского пола, 

тем больше его онтогенетическая пластичность и 

меньше фенотипическая дисперсия и смертность. А чем 

меньше смертность, тем лучше сохраняется 

генотипическая дисперсия и тем меньше 

филогенетическая пластичность женского пола. В то же 

время узкая норма реакции мужского пола повышает его 

смертность и усиливает отбор, что приводит к 

изменению генотипа и возникновению полового 

диморфизма.  
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Глава 8.  

Половой диморфизм и эволюция 

признаков 

В этой главе мы рассмотрим как возникает половой 

диморфизм и как он регулируется. 

Эволюция у нераздельнополых форм 

Стабильная среда. Стабилизирующий отбор 

действующий на бесполую или гермафродитную 

популяцию в стабильной среде ( S ) меняет только 

численность потомства ( N ). Средний генотип (x ) при 

этом не меняется (Рис. 7А Гл. 5). 

 

Изменяющаяся среда. При смене 

стабилизирующей среды на движущую ( D ), отбор 

начинает действовать не только на численность 

популяции, но и на средний генотип (Рис. 7Б и В). Для 

простоты рассмотрим изменение только одного признака 

от старого значения (0) к новому (1). На изменение 

условий среды, популяция нераздельнополых 

организмов реагирует увеличением дисперсии признаков 

и скорости мутаций. Начинается эволюция признака – 

новые мутации появляются случайно и 

распространяются в популяции (Рис. 12 фаза E1). После 

того как все особи приобрели признак и его эволюция 

завершилась, наступает стабильная стадия (s2) 

(Геодакян, 2000). Спустя много поколений, если среда 

меняется опять и признак становится ненужным, 

происходит его утрата (фаза E2). В этой фазе опять 

происходит увеличение дисперсии признаков. После 

исчезновения признака наступает стабильная 
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послеэволюционная стадия (s3) и дисперсия признаков 

уменьшается за счет стабилизирующего отбора. 

 

 

Рис. 12  Эволюция появления (0→1) и исчезновения  

(1→0) признака у нераздельнополых форм.  

По оси абсцисс: X - средний генотип признака. 

0 – отсутствие. 1 – наличие. 

По оси ординат: T – филогенетическое время. 

s1 , s2 и s3 —стабильные фазы.  

E1 , E2 – фазы эволюции появления (T1 – T2) 

и исчезновения (T3 – T4) признака. 

Кривые распределения – генотипическая 

дисперсия признаков в различных фазах. 
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Дихронная эволюция 

Дифференциация полов устраняет конфликт между 

сдвигом среднего генотипа ( ∆x ) и численностью 

потомства. В еѐ основе лежат два принципиальных 

различия полов: более широкое ―сечение канала‖ связи 

мужских особей с потомством и более широкая норма 

реакции женских особей. 

 

Стабильная среда. Разная норма реакции 

мужского и женского пола позволяет реализовать 

одинаковые их генотипы в разные, максимально 

соответствующие среде фенотипы (Рис. 13 f) (Геодакян, 

1989,1991). Фенотипическое распределение мужского 

пола до действия отбора из-за узкой нормы реакции 

примерно повторяет исходное генотипическое 

распределение (Рис. 13 g). Распределение женского 

пола из-за широкой нормы реакции более податливо 

давлению среды и может сильнее отклоняться 

модификационно от генотипического. В 

стабилизирующей среде это приводит к сужению 

фенотипической дисперсии женского пола. Высокая 

онтогенетическая пластичность дает возможность 

женскому полу покинуть зоны отбора и дискомфорта, 

попасть в зону комфорта и полнее сохранить спектр 

прошлых генотипов. Мужской пол остается в опасных 

зонах и подвергается действию отбора. Воздействие 

среды проявляется либо в элиминации или отстранении 

от размножения, либо в модификации с сохранением 

участия в нем. Из-за разной нормы реакции элиминация 

и отстранение затрагивают в основном мужской пол, а 

модификации – женский. 
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В стабилизирующей среде (S) все преобразования 

генетической информации затрагивают дисперсии 

полов, но не затрагивают модальных значений 

Рис. 13  Преобразование генетической информации в 

одном поколении (n) в стабилизирующей (S) среде. 

X – генотипы или фенотипы, p – их частота в 

популяции. Штриховые линии – мужской  

пол, норма реакции – β; точечные – женский, 

норма реакции – γ. █ – элиминированные  

естественным отбором (в основном мужской 

пол). ░ – отстраненные половым отбором  

(только мужской пол).  

Распределения: g – генотипов, полученных от 

поколения n-1 (зигот); f – фенотипов, 

реализованных из g (до и после отбора);  

q – генотипов, переданных поколению n+1;  

v – генотипов, полученных от поколения n 

(зигот). 
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признаков (Рис. 13). Поэтому при стабилизирующем 

отборе мужской пол передает следующему поколению 

модальную (среднюю) часть спектра, и половой 

диморфизм отсутствует. Возникает только разница в 

дисперсии, которая при переходе к следующему 

поколению исчезает.  

 

 

  

Рис. 14  Преобразование генетической информации в 

одном поколении (n) в движущей (D) среде 

(Геодакян, 1989,1991). Обозначения см. Рис. 13. 

PSD – фенотипический половой диморфизм 

(временный), GSD – генотипический зигот 

(истинный), gsd – генотипический  

гамет (временный). 
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Изменяющаяся среда. В движущей среде 

фенотипическое распределение мужского пола до 

действия отбора примерно повторяет исходное 

генотипическое распределение (Рис. 14 g). Широкая 

норма реакции женского пола приводит к сдвигу 

распределения фенотипов и к появлению временного, 

фенотипического полового диморфизма (Рис. 14 f). 

Женский пол покидает зоны отбора и дискомфорта, и 

сохраняет спектр прошлых генотипов. Мужской пол 

остается в опасных зонах и подвергается действию 

отбора. После действия отбора уменьшается доля 

мужских особей и сужается их генотипическая 

дисперсия (Рис. 14 q). В движущей среде (D) 

преобразования затрагивают и дисперсии полов и 

модальные значения признака: норма реакции создает 

временный, фенотипический половой диморфизм, отбор 

– генотипический (Рис. 14 f,q). Мужской пол получает 

новую экологическую информацию, которая 

сохраняется в следующем поколении и не попадает к 

женскому полу. Об этом говорит наличие Y хромосомы, 

которая никогда не попадает от отца к дочери и 

реципрокных эффектов, то что при гибридизации не 

безразлично – из какой породы отец, из какой мать. 

 

Итак, разные сечение канала и норма реакции 

мужского и женского пола в движущей среде неизбежно 

приводят уже в одном поколении к возникновению 

генотипического полового диморфизма (Рис. 14 v). В 

последующих поколениях, в движущей среде, он может 

накапливаться и расти. 
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Половой диморфизм в филогенезе 

Появление нового признака. В филогенетическом 

масштабе времени у раздельнополых форм при смене 

стабилизирующей среды на движущую расширение 

дисперсии признака и его эволюция начинаются только 

у мужского пола (Рис. 15) (Геодакян, 2000).  

 

Рис. 15 Асинхронная эволюция появления  

и исчезновения признака у самцов (♂♂)  

и самок (♀♀). 
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Траектория эволюции раздваивается на мужскую и 

женскую ветви, появляется и растет генотипический 

половой диморфизм. Это дивергентная фаза – в которой 

дисперсия и скорость эволюции больше у мужского 

пола. Длительность дивергентной фазы, или половой 

дихронизм (ПДХ), равна отставанию женского пола, или 

опережению – мужского (Рис. 15). Эта временнáя 

―дистанция‖ необходима для проверки новых признаков 

у мужского пола. Но дивергенция полов не может 

продолжаться бесконечно, иначе наступит 

репродуктивная изоляция. Включается механизм 

релаксации – отток информации от мужского пола к 

женскому и начинается эволюция женского пола. 

 

Это вторая, параллельная фаза эволюции признака 

– когда эволюционируют с одинаковой скоростью оба 

пола. При этом, генотипический половой диморфизм 

остается постоянным до конца фазы. 

 

Третья фаза эволюции – конвергентная. В ней 

эволюционирует только женский пол. Начинается она, 

когда на мужской пол перестает действовать отбор, а на 

женский пол продолжает действовать генотипический 

Появление признака (0→1): T1 и T3 – начало и конец 

эволюции у самцов (E♂♂); T2 и T4 – у самок (E♀♀);  

Исчезновение признака (1→0):  

начало и конец эволюции у самцов (T6 и T8 , E♂♂);  

и у самок (T7 и T9 , E♀♀); 

Стабильные фазы: s1 – доэволюционная, s2 , s4 – 

послеэволюционные, s3 – межэволюционная. 

Фазы эволюции: d – дивергентная, p – параллельная, 

c – конвергентная. Половой диморфизм (ПД), 

дихронизм (ПДХ). Другие обозначения см. Рис. 12. 
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половой диморфизм. Генотипический половой 

диморфизм со временем уменьшается и исчезает, то есть 

диморфный в процессе эволюции признак становится 

снова мономорфным и стабильным. На этом эволюция 

признака завершается.  

 

Стало быть, фазы эволюции признака у мужского и 

женского пола сдвинуты во времени: у мужского пола 

они начинаются и кончаются раньше, чем у женского. 

Так как эволюция признака всегда начинается с 

расширения его генотипической дисперсии и кончается 

ее сужением, то в дивергентной фазе дисперсия больше 

у мужского пола, в конвергентной – у женского, а в 

параллельной фазе дисперсии полов равны. Значит, по 

половому диморфизму можно судить о направлении, а 

по дисперсии полов – о фазе эволюции признака. 

 

Итак, половой диморфизм по любому признаку 

связан с его эволюцией: появляется с началом эволюции 

признака, сохраняется пока она идет, и исчезает как 

только эволюция признака кончается. Он связан с 

асинхронной (дихронной) эволюцией мужского и 

женского пола, с образованием ―дистанции‖ между ними 

по хронологической и морфологической осям. 

 

Теория предсказывает существование явления 

―полового дихронизма‖. Оно и половой диморфизм 

составляют два измерения более общего явления – 

―дихрономорфизма‖. Явление полового дихронизма 

можно попытаться обнаружить непосредственно в 

палеонтологическом материале в виде разной глубины 

залегания слоев, в которых признак появляется у 

мужского и женского пола: ―мужские‖ слои должны 

залегать глубже, чем ―женские‖. 
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В мономорфных стадиях можно выделить три 

фазы: доэволюционную (s1), послеэволюционную (s2) и 

межэволюционную (s3). Первая из них принадлежит 

стабильной стадии, предшествующей эволюции, а две 

другие – последующей. При этом, вторая следует 

непосредственно за конвергентной фазой, а третья 

представляет для конвергентной фазы далекое будущее 

(см. Рис. 15). 

 

Исчезновение признака. Когда признак больше не 

нужен происходит его утрата сначала у самцов, а затем у 

самок (Рис. 15 T6 – T9). Например, на северной границе 

ареала самцы должны быть светлее самок, а на южной – 

темнее. 

Формы полового диморфизма 

С появлением дифференциации полов появляется 

половой диморфизм по различным признакам, в котором 

теория выделяет две формы – репродуктивный и 

эволюционный. 

 

Репродуктивный половой диморфизм (РПД)—это 

постоянный, основной диморфизм по первичным и 

вторичным половым признакам, разным у мужского и 

женского пола, имеющим прямое отношение к 

размножению (гаметы, гонады, гениталии, андрогенно-

эстрогенное соотношение и все определяемые им 

признаки: норма реакции, молочные железы, борода 

человека, грива льва, шпоры петуха и др.). Это 

фундаментальные, видовые признаки, гены которых, 

согласно теории, должны находиться в аутосомах, и 

быть общими для двух полов. Репродуктивный половой 

диморфизм—гормональный, то есть фенотипический. 
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Он возникает в эмбриогенезе и остается постоянным в 

онтогенезе и филогенезе. Его назначение – задать 

программы двух полов. 

 

Эволюционный половой диморфизм возникает при 

эволюции любого признака, как ―дистанция‖ между 

полами при любом отборе: естественном, половом или 

искусственном. В нем также теория выделяет две фазы. 

Когда стабилизирующая среда меняется на движущую, 

возникает временный (в пределах онтогенеза) 

модификационный половой диморфизм (МПД) как 

результат изменения женского пола, имеющего более 

широкую норму реакции и повышенную 

фенотипическую пластичность. Он предшествует 

эволюции любого признака и чем шире норма реакции 

признака, тем больше может быть половой диморфизм 

по нему. Назначение модификационного полового 

диморфизма – защита женского пола от отбора пока не 

появятся новые гены, проверенные в мужском геноме. 

 

В то же время, отбор начинает действовать 

преимущественно на мужской пол, что приводит к 

появлению генотипического полового диморфизма 

(ГПД). Из-за ограниченной пропускной способности 

канала передачи информации, связывающего мужскую и 

женскую подсистемы, эти изменения накапливаются и 

растут из поколения в поколение. При этом возникает 

некоторая инерционность (сдвиг), стабильность или 

отставание женского пола, что обнаруживается в более 

позднем появлении или проявлении признаков в 

филогенезе, а следовательно и в онтогенезе. Вектор 

полового диморфизма (от женской формы признака к 

мужской) совпадает с направлением эволюции признака. 
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При этом женская форма признака показывает прошлое 

состояние, а мужская – будущее. 

 

То есть, половой диморфизм тесно связан с 

эволюцией признака: он отсутствует или минимален для 

стабильных, неэволюционирующих признаков и 

максимален для признаков ―на эволюционном марше‖, 

гены которых (сугубо мужские или сугубо женские) 

находятся в половых хромосомах. Он должен быть четче 

выражен по филогенетически молодым 

(эволюционирующим) признакам. 

Половой диморфизм и система спаривания 

Половой диморфизм должен быть связан с 

репродуктивной структурой популяции: у строгих 

моногамов он минимален, поскольку моногамы 

используют специализацию полов только на уровне 

организма, но не популяции, а у панмиктных видов и 

полигамов, полнее использующих преимущества 

дифференциции, он возрастает с ростом степени 

полигамии. 

 

Полиандрия, при которой самка спаривается с 

несколькими самцами, встречается у беспозвоночных, 

рыб, птиц и млекопитающих. При этом часто 

наблюдается реверсия полового диморфизма (самки 

крупнее самцов и ярче окрашены, самцы строят гнездо, 

насиживают яйца и заботятся о выводке, отсутствует 

борьба за самку).  
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Глава 9.  

Половой диморфизм – правила 

Многие теории рассматривают половой диморфизм 

в тесной связи с полом. Например, Дарвин считал его 

следствием полового отбора. Поэтому эти теории не 

могли объяснить существование полового диморфизма 

по признакам не связанным с половым отбором, половой 

диморфизм у растений или половой диморфизм по 

врожденным порокам развития. Эволюционная теория 

пола связывает половой диморфизм с эволюцией 

признаков. Поэтому он возникает в результате любого 

отбора как следствие асинхронной эволюции полов. В 

этой главе рассмотрены правила, которые можно 

сформулировать на основе нового подхода. 

Правило критерия эволюции признака 

По наличию или отсутствию генотипического 

полового диморфизма можно дифференцировать 

эволюционирующие и стабильные признаки. К первым 

относятся диморфные признаки, то есть признаки, по 

которым существует половой диморфизм, ко вторым – 

мономорфные, по которым половой диморфизм 

отсутствует. 

Филогенетическое правило полового 

диморфизма 

Учитывая известную необратимость эволюции 

(закон Долло), можно рассматривать мужской пол как 

эволюционный ―авангард‖ популяции, а половой 

диморфизм по признаку как ―дистанцию‖ между полами, 

и следовательно как вектор, показывающий направление 

эволюции этого признака. Вектор этот направлен от 
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популяционной нормы женского пола по данному 

признаку к норме мужского. Стало быть, признаки, чаще 

появляющиеся или/и четче выраженные у женского пола 

должны иметь ―атавистическую‖ природу, а чаще 

появляющиеся у мужского пола – ―футуристическую‖ 

(поиск). Иными словами, мужской пол осуществляет 

эволюционный поиск и пробы, поэтому включает и 

находки (новаторство, прогрессивность) и ошибки 

(несовершенство), а женский пол осуществляет отбор и 

закрепление уже опробированного (совершенство). 

 

Если по признакам, встречающимся у обоих полов, 

cyщecтвует популяционный половой диморфизм, его 

можно связать с эволюционной тенденцией изменения 

этого признака и сформулировать ―Филогенетическое 

правило полового диморфизма‖: если по какому-либо 

признаку имеется генотипический популяционный 

половой диморфизм, то есть имеются две формы этого 

признака женская и мужская (по степени выраженности 

(экспрессивности) или по частоте встречаемости 

(пенетрантности)), то этот признак эволюционирует от 

женской формы к мужской.  

 

Следовательно, если самец и самка отличаются 

друг от друга по какому-то признаку (например, рост 

или цвет), то можно предсказать направление изменения 

этого признака. Оно будет совпадать с изменением от 

самки к самцу. Если самцы, например, крупнее самок, 

значит, существует тенденция укрупнения вида, если, 

наоборот, они мельче самок, – вид мельчает. Или. если 

самцы темнее самок, – окраска вида становится более 

темной и наоборот. 
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У человека на данном этапе исторического развития 

можно предположить тенденцию к увеличению роста, 

поскольку средний рост мужчин выше, чем женщин. У 

насекомых, наоборот, наблюдается тенденция к уменьшению 

размеров, так как самцы у них мельче самок (Рис. 16). 
Антропологи и энтомологи считают, что это так и есть. Так 

например, размах крыльев у древней стрекозы меганевры 

достигал 75 см, а у современных стрекоз – 1-11 см. 

Филогенетическое правило полового диморфизма 

можно проверить на видах, эволюция которых хорошо 

известна (слон, лошадь, верблюд). Так у слонов имели 

место укрупнение размеров, развитие хобота, 

оригинальная специализация зубной системы, переход 

от бугорчатых зубов к складчатым и образование 

бивней. Значит можно предсказать наличие полового 

диморфизма по всем этим признакам. И оно во многом 

подтверждается.  

 

Правило справедливо также для растений. 

Например, существует половой диморфизм по форме 

листьев. У тополя женские экземпляры имеют более 

продолговатые листья, мужские – более округлые. У 

дерева гинкго листья женских особей имеют ровные 

края и мельче, а мужские – изрезанные и крупнее. Как 

Рис. 16. Половой диморфизм показывает направление  

эволюции признака. 
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известно, филогенетические предшественники тополя 

имели узкие (как у ив) листья, а гинкго – неизрезанные.  

 

Паразитические формы. Известно, что эволюция 

многих паразитических форм шла как бы в двух 

направлениях. С одной стороны такие виды выработали 

целый комплекс признаков, обеспечивающих поиск 

особей вида(ов)-хозяина и совместное существование. С 

другой стороны многие признаки, органы и даже 

системы органов подвергались редукции (Zimmer, 2001). 

Правило предсказывает, что как в случае развития новых 

признаков, так и редукции уже имеющихся, самцы 

должны опережать самок, поэтому по исчезающим 

признакам самцы должны быть более примитивны. 

Например, самка морского червя бонелия (Bonellia 

viridis) сохранила все функции, а самец, утратив их, стал 

мелким (1-3 мм) паразитом, живущим на еѐ теле или в еѐ 

половых путях (Рис. 17). 

Рис. 17 Самка и самец морского червя Bonellia viridis. 
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Филогенетическое правило дисперсии полов 

Генотипический популяционный половой 

диморфизм может служить ―компасом‖, показывающим 

направление эволюции признака. При этом если 

дисперсия признака больше у мужcкoгo пола – фаза 

дивергентная, дисперсии равны – параллельная, 

дисперсия больше у женского пола – фаза конвергентная 

(―Филогенетическое правило дисперсии полов‖). 

Онтогенетическое правило полового диморфизма 

Рассмотрим три явления – филогенез, онтогенез и 

половой диморфизм. Уже давно ученые заметили 

существование связи между явлениями филогенеза и 

онтогенеза. Согласно биогенетическому закону Геккеля-

Мюллера (закон рекапитуляции), каждый организм в 

своем индивидуальном развитии повторяет взрослые 

формы своих предков. По мнению К. Бэра (1828 г.) 

―Эмбрионы последовательно переходят в своем 

развитии от общих признаков типа ко все более 

специальным признакам. Позднее всего развиваются 

признаки, указывающие на принадлежность эмбриона к 

определенному роду, виду, и, наконец, развитие 

завершается появлением характерных особенностей 

данной особи‖ (закон зародышевого сходства). Хотя 

точка зрения Э. Геккеля не признается современной 

биологической наукой, связь между филогенезом и 

онтогенезом невозможно отрицать (Gould, 1977). 

 

Филогенетическое правило полового диморфизма 

связывает явления филогенеза и полового диморфизма. 

Таким образом, мы имеем три явления – филогенез, 

онтогенез и половой диморфизм, – которые связаны 

между собой двумя закономерностями. (законом 
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Геккеля-Мюллера и филогенетическим правилом 

полового диморфизма). Можно предсказать, 

существование третьей закономерности – 

непосредственной связи между явлениями полового 

диморфизма и онтогенеза (Рис. 18). 

 

 

Новую закономерность можно назвать 

―Онтогенетическим правилом полового диморфизма‖. 

Если по какому-либо признаку cyществует 

генотипический популяционный половой диморфизм, то 

в онтогенезе (с возрастом) этот признак меняется, как 

правило, от женской формы к мужской, то есть для 

начальной, ювенильной стадии онтогенеза (стадии 

детства, роста и становления) более характерна женская 

форма признака, а для дефинитивной (зрелой, взрослой) 

– мужская. Иными словами, женские формы признаков с 

возрастом должны, как правило, ослабевать, а мужские – 

усиливаться. 

Рис. 18  Закономерности, связывающие явления  

филогенеза, онтогенеза и полового 

диморфизма (Геодакян, 1983а). 
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Рис. 19  Фазы эволюции признака (0→1) в филогенезе  

и соответствующие им 6 последовательных 

типов динамики полового диморфизма в 

онтогенезе (Геодакян, 1991). 

По осям: Х - среднепопуляционный генотип.  

Т - время в филогенетическом масштабе.  

t - время в онтогенетическом масштабе 
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Если спроецировать филогенетические фазы 

эволюции признака, рассмотренные в Гл. 8 (Рис. 15), на 

онтогенез, можно получить соответствующие им 6 типов 

динамики полового диморфизма в индивидуальном 

развитии (Рис. 19) (Геодакян В.А., 1994): 

1. Онтогенез доэволюционной фазы. Признак 

одинаков у мужского и женского пола и постоянен. 

Половой диморфизм отсутствует. 

2. Онтогенез дивергентной фазы. Признак 

постояннен у женского пола, у мужского пола он 

меняется в конце. Половой диморфизм появляется в 

позднем возрасте и только растет. 

3. Онтогенез параллельной фазы. Признак меняется 

и у мужского пола и позже у женского. Половой 

диморфизм возникает в более раннем возрасте (чем в 2), 

сначала растет, потом постоянен. 

4. Онтогенез конвергентной фазы. Половой 

диморфизм возникает в ещѐ более раннем возрасте (чем 

в 3). В отличие от 3 половой диморфизм после возраста 

роста и постоянства в конце уменьшается, но не 

исчезает. 

5. Онтогенез послеэволюционной фазы. Вся 

картина сдвинута к началу онтогенеза и в конце 

онтогенеза половой диморфизм исчезает. 

6. Онтогенез межэволюционной фазы. "Петля" 

полового дихронизма спрессована в эмбриогенез. А в 

постнатальном онтогенезе половой диморфизм 

отсутствует. 

 

То есть, дихронизм проявляется в онтогенезе как 

возрастное запаздывание в развитии признака у 

женского пола, то есть доминирование женской формы 

диморфного признака в начале онтогенеза и мужской в 

конце. 
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Онтогенетическое правило было проверено для 

некоторых антропологических признаков человека 

(относительная длина ног, предплечья, головной индекс, 

окружность зубной дуги, эпикантус, горбинка спинки 

носа, обволошение тела, частота пульса, асимметрия 

мозга, время реакции и обоняние). Было показано, что 

предсказанная теорией закономерность действительно 

существует (Геодакян В.А., 1983,1984). 

Тератологическое правило полового диморфизма 

По видовым (и выше рангов общности) признакам 

(многоклеточность, теплокровность, число органов, план 

и принципиальное строение тела) половой диморфизм в 

норме отсутствует. Он наблюдается только в области 

патологии и выражается в разной частоте появления тех 

или иных врожденных пороков развития у мужского и 

женского пола.  

 

Идея классификации врожденных аномалий на 

―атавистические‖ (возвраты или остановки развития) и 

―футуристические‖ (поиск новых путей) позволяет в 

некоторых случаях проследить в половом диморфизме 

такие общие тенденции. Например, среди около 2000 

новорожденных детей, появившихся на свет с одной 

почкой, было примерно в два раза больше мальчиков, в 

то время как среди 4000 детей с тремя почками 

примерно в 2.5 раза больше девочек. Случайно ли это? 

Или в этом факте можно усмотреть известную 

эволюционную тенденцию олигомеризации 

множественных органов? Напомним, что у ланцетников 

и морских червей (далеких предшественников 

млекопитающих) в каждом сегменте тела имеется по 

паре выделительных органов – метанефридиев. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
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Следовательно, появление трех почек можно, в 

определенном смысле, рассматривать как 

―атавистическую‖ тенденцию, а одной почки – как 

―футуристическую‖. Эта же картина наблюдается среди 

новорожденных детей со сверхнормативным числом 

ребер, позвонков, зубов и других органов, претерпевших 

в процессе эволюции редукцию числа, олигомеризацию, 

– среди них больше девочек. Среди же новорожденных с 

их нехваткой – наоборот, больше мальчиков. 

 

Другая патология – врожденный вывих бедра 

встречается у девочек в 4–5 раз чаще, чем у мальчиков. 

Отметим, что дети с этим дефектом лучше, чем 

нормальные, бегают на четвереньках и лазят по 

деревьям. Анэнцефалия в два раза чаще встречается у 

девочек (WHO reports, 1966). Можно привести также 

встречающиеся еще у Дарвина ссылки на 

сверхнормативные мышцы, которые в 1.5 раза чаще 

обнаруживаются в трупах мужчин, чем женщин, или же 

данные о частоте появления новорожденных с 6-м 

пальцем. Здесь также число мальчиков в 2 раза 

превышает число девочек (Дарвин, 1953). 

 

Применительно к аномалиям развития можно 

сформулировать ―тератологическое правило полового 

диморфизма‖: если по какому-либо признаку на данной 

стадии эволюции половой диморфизм в норме 

отсутствует, но когда-то, на более ранних этапах 

эволюции он существовал, то его можно обнаружить в 

виде ―реликта‖ в ―асимметричном‖ соотношении полов в 

патологии. При этом отклонения от нормы в 

―атавистическом‖ направлении чаще будут появляться у 

женского пола, а в ―футуристическом‖ –  у мужского.  
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Глава 10.  

Эволюционный половой диморфизм 

Рассмотрим признаки, которые встречаются и у 

мужского, и у женского пола, но распределены в 

популяции с разной частотой и степенью выраженности. 

Это количественные признаки: рост, вес, размеры и 

пропорции, многие морфофизиологические и этолого-

психологические признаки. Половой диморфизм по ним 

проявляется как отношение их средних значений. 

Именно этот популяционный половой диморфизм 

служит ―компасом‖ эволюции признака. 

 

Филогенетическое и онтогенетическое правила 

полового диморфизма можно использовать как 

инструмент для исследования: если известен половой 

диморфизм, то можно предсказать филогенез и 

онтогенез признака, или, наоборот, зная последние, 

можно предсказать наличие и направление полового 

диморфизма. 

Половой диморфизм в анатомии и физиологии 

Опорно-двигательный аппарат 

В процессе эволюции у человека происходило 

увеличение роста и развитие прямохождения. Можно 

предположить, что по всем этим признакам мужчины 

должны быть более продвинуты. Действительно, 

мужчины в среднем выше женщин, их кости толще и 

тверже, мышечная система развита сильнее. У женщин 

чаще встречаются осложнения, связанные с развитием 

прямохождения: врожденный вывих бедра (в 4–5 раз), 

продольное плоскостопие (в 4 раза), варикозное 

расширение вен, остеопороз и переломы костей. 
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Некоторые из этих эффектов связывают с действием 

гормонов, деторождением и кормлением. 

 

Температура тела 

Температура тела зависит от пола, расовой 

принадлежности и возраста. Мужчины в среднем на 

полградуса ―холоднее‖ женщин. Так, самыми 

―горячими‖ людьми среди оказались афроамериканки, а 

самыми ―холодными‖ – пожилые белые мужчины. За 

последние 150 лет наблюдается понижение средней 

температуры тела на 0.59
о
 у мужчин и 0.32

о
 у женщин 

(Protsiv et al., 2020). С возрастом температура тела также 

понижается, что связано со снижением темпов 

метаболизма. Мужчины быстрее женщин отдают тепло 

через потовые железы (Wade et al., 2007). Дети имеют 

пониженную способность потеть, как в расчете на одну 

железу, так и на 1 м
2
 кожи (Araki et al., 1979; Bar-Or, 

1980; Falk et al., 1992) и в результате быстрее 

перегреваются. Переход на взрослую картину 

потоотделения происходит в период полового 

созревания. 

 

Обволошение тела 

Кожа у человека теряет волосяной покров и 

приобретает способность к усиленному потоотделению. 

Предполагают, что потеря волос связана с избавлением 

от кожных паразитов, а потоотделение улучшило 

терморегуляцию. Мужчины, как авангард, должны иметь 

меньше волос, но на самом деле они имеют гораздо 

больше волос по сравнению с женщинами. Однако, у 

женщин общее число волосяных луковиц не только на 

голове, но и на теле больше, чем у мужчин. Не все 

волосяные луковицы активны, одни луковицы 

функционируют, другие как бы ―дремлют‖. Большее 

https://elifesciences.org/articles/49555#xf64a2a74
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обволошение мужчин объясняется большим процентом 

проросших волос. У женщин волосы растут быстрее, чем 

у мужчин, и реже выпадают. Интенсивнее всего волосы 

растут у молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, а в 

50–60 лет их рост резко замедляется. Мужчины чаще 

лысеют. Еще Гиппократ обратил внимание на то, что 

евнухи никогда не лысеют. 

 

Развитие мозга 

У человека соотношение правой височной 

плоскости к левой почти всегда меньше единицы, то есть 

длина левой плоскости больше, чем правой. Однако 

большинство из тех экземпляров мозга, на которых 

отмечено обратное соотношение, принадлежало 

женщинам (Спрингер С., Дейч Г., 1983; Wada et al., 

1975). На основании ―филогенетического правила 

полового диморфизма‖ можно сказать, что эволюционно 

это соотношение уменьшается. А на основании 

―онтогенетического правила‖ можно предсказать его 

уменьшение с возрастом. И действительно, у младенцев 

оно составляет 0.61, а у взрослых –  0.55 (Wada et al., 

1975). Другой пример. Известно, что относительная 

величина мозолистого тела в процессе онтогенеза 

сильно увеличивается (Спрингер С., Дейч Г., 1983; 

Trevarten, 1974.). Следовательно, согласно 

―онтогенетическому правилу‖ должен существовать 

половой диморфизм по величине мозолистого тела: у 

мужчин оно должно быть больше, чем у женщин. А это 

значит, что в филогенезе оно увеличивается. 

 

Почки 

Если взять в качестве признака высоту 

расположения почек у человека на фоне позвонков, то 

как известно у плода человека, первоначально низко 
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расположенные почки, перемещаются вверх (Почки. 

БМЭ, 1983, с. 429), и у новорожденного они 

расположены выше, чем у плода (Почки. БМЭ, 1983, 

с. 430). Это перемещение продолжается и после 

рождения. Стало быть, по закону рекапитуляции можно 

заключить, что эволюционно почки поднимаются вверх. 

Тогда можно предсказать, что у мужчин, как у 

эволюционного ―авангарда‖ популяции, почки должны 

быть расположены выше, чем у женщин. Такое 

предсказание теории полностью подтверждается (Почки. 

БМЭ, 1983, с. 429).  

 

Зрение 

Как известно, у далеких филогенетических 

предшественников человека глаза были расположены 

латерально, их зрительные поля не перекрывались и 

каждый глаз был связан только с противоположным 

полушарием мозга – контралатерально. В процессе 

эволюции у некоторых позвоночных, в том числе и у 

предков человека, в связи с переходом на 

стереоскопическое зрение, глаза переместились на 

фронтальную сторону. Это привело к перекрытию 

левого и правого зрительных полей и к появлению 

новых ипсилатеральных связей: левый глаз – левое 

полушарие, правый глаз – правое. 

 

Следовательно, применив ―Филогенетическое 

правило полового диморфизма‖, можно предсказать 

эволюционно более продвинутые ипси-связи у мужского 

пола по сравнению с женским. А поскольку 

пространственно-зрительные способности, объемное 

воображение тесно связаны со стереоскопией и ипси-

связями, то становится понятным почему у мужчин они 

развиты лучше. Применив ―Онтогенетическое правило 
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полового диморфизма‖, можно предсказать усиление 

зрительных (и других) ипси-связей и улучшение 

пространственно-зрительных способностей с возрастом. 

 

Действительно, по мере перехода от животных с 

латерально направленными зрительными осями к 

животным с фронтальной ориентацией зрительных осей 

растет доля ипси-волокон (Блинков С.М., Глезер И.И., 

1964). Возникновение ипсилатеральных связей 

обеспечивает попадание зрительной информации от 

обоих глаз в одно полушарие для сопоставления и 

получения стереоскопической картины – восприятия 

глубины. Было показано, что самое важное требование 

для осуществления стереоскопического зрения – это 

различия в образах на сетчатке двух глаз (Bishop, 1981). 

Стало быть, ипсилатеральные связи эволюционно 

моложе (появились позже) контралатеральных. Такой 

вывод справедлив, видимо, не только для зрительных 

проводящих путей, но и для всех: моторных, сомато-

сенсорных, слуховых. 

 

Обоняние 

Применив те же правила к обонятельному 

рецептору человека, можно прийти к другому выводу. 

Известно, что в филогенезе человека обоняние, в 

отличие от зрения ухудшается (утрачивается). Согласно 

филогенетическому правилу, обоняние у мужчин 

должно быть хуже. Действительно, женщины лучше 

справляются со многими задачами, связанными с 

обонянием (Knaapila et al., 2012; Radulescu, Mujica-

Parodi, 2013; Porter, 1999). Различия по полу существуют 

по чувствительности, распознаванию и памяти на 

запахи, и психологическим характеристикам запахов, 

таким как новизна, интенсивность и приятность. 
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Число нейронов в обонятельных областях может 

служить индикатором функции обоняния. Оливейра-

Пинто и др. (Oliveira-Pinto et al., 2012) измеряли число 

клеток в обонятельных луковицах у мужчин и женщин в 

возрасте от 55 до 94 лет. Общее число клеток составляло 

16.2 миллионов у женщин, и 9.2 миллиона у мужчин 

(различие в 43.2%). Число нейронов было 6.9 миллиона 

у женщин, и 3.5 миллиона у мужчин (различие в 49.3%). 

 

Можно предсказать существование полового 

диморфизма по числу обонятельных волокон: у женщин 

их должно быть больше, чем у мужчин. Или же степень 

атрофии, еѐ скорость должны быть больше у мужчин, по 

сравнению с женщинами. Из ―Онтогенетического 

правила‖ следует, что с возрастом обоняние должно 

ухудшаться. И действительно, количество волокон в 

обонятельном нерве у человека с возрастом неуклонно 

уменьшается (Smith, 1942).  

 

Слух 

На протяжении многих миллионов лет слух 

предшествовал фонации. Голос эволюционировал так, 

чтобы, соответствовать слуховому окну. У человека это 

окно находится в рамках от 15 до 20 тыс. Гц, с 

оптимальным восприятием звуков в зоне около 400-

6000 Гц. Эволюция слуха у человека шла в направлении 

увеличения чувствительности в области низких и еѐ 

ухудшения в области высоких частот. Поэтому, 

применяя ―Филогенетическое правило‖ можно 

предсказать лучшую слуховую чувствительность 

женщин в области высоких частот, а применяя 

―Онтогенетическое правило‖, – ухудшение слуха с 

возрастом, в особенности в области высоких частот.  
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У новорожденных девочек слух был гораздо 

чувствительнее, чем у мальчиков, особенно в области от 

1 до 4 кГц, которая важна для распознавания речи 

(Cassidy, Ditty, 2001). Девочки слышат лучше мальчиков, 

особенно в области выше 2 кГц (Corso, 1959; Sato, 1991). 

С возрастом слуховая чувствительность уменьшается, 

распространяясь с высоких частот на низкие. Так 

ребенок слышит звук с частотой до 30 кГц, у подростка 

(до двадцати лет) восприимчивость снижается до 20 кГц, 

а к шестидесяти годам – до 12 кГц.  

 

Женщины в среднем слышат лучше мужчин. Они 

также хорошо различают звуки в области высоких 

частот. У мужчин по сравнению женщинами потеря 

слуха происходит в более раннем возрасте и в большей 

степени (Corso, 1959; Karlsmose et. al, 1959). Так 15-ти 

летние мальчики теряют слух на 70% чаще девочек 

(Sorri, Rantakallio, 1985). 

 

Голос 

Наличие полового диморфизма говорит о том, что 

голос у человека – эволюционирующий признак. 

Применяя ―Филогенетическое правило‖ можно 

предсказать, что идет уменьшение частоты голоса. 

Широкий диапазон (дисперсию) голосов у женщин (~180 

гц) и узкий – у мужчин (~120 гц), теория пола трактует, 

как конвергентную фазу эволюции голоса Рис. 20. При 

этом, у мужчин эволюция уже заканчивается, а у 

женщин еще продолжается, то есть бас и контральто – 

эволюционно молодые голоса, а сопрано и тенор – 

исчезающие.  
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Применяя ―Онтогенетическое правило полового 

диморфизма‖ можно предположить, что частота голоса 

должна быть выше в детстве и уменьшаться с 

возрастом, причем у мужчин сильнее, чем у женщин. 

Рис. 20  Конвергентная фаза эволюции голоса (Рис. 15  

секция T3 – T4 Гл. 8) (А) и половой диморфизм по 

частоте голоса в онтогенезе (Б). 

Ось абсцисс: частоты женских (Ж) и мужских (М) 

голосов в герцах.  

Ось ординат: частоты фенотипов в популяции (ν). 
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Действительно, в период с 3 до 7 лет для обоих полов 

наблюдалось снижение частоты голоса (с 298 до 262 гц) 

(Eguchi, Hirch, 1969) и ее дальнейшее снижение в период 

полового созревания значительно более сильное у 

мальчиков (до 100 гц), чем у девочек (до 213 гц) 

(Vuorenkoski et. al, 1978). 

Половой диморфизм в психологии 

Эволюционный подход, согласно которому 

особенности социального поведения также как и 

особенности морфологического строения продиктованы 

необходимостью приспособления организма к условиям 

окружающей среды, находит все большее применение в 

социально-психологических исследованиях (Багрунов 

В.П., 1981). На основе эволюционного подхода и, в 

частности, эволюционной теории пола был проведен 

анализ психологических различий между полами в 

процессе обучения (Еремеева В.Д., Хризман Т.П., 1998), 

психологии творчества (Журавлева, Соболева, 2005), 

различии в статусных предпочтениях (Кочетова Т.В., 

2010) и стремлении к власти и контролю (Trofimova, 

2011,2012).  

 

Дифференциация полов будучи специализацией по 

генетическому и экологическому потокам информации, 

является одновременно и специализацией по эндо- экзо-

связям: женский пол специализирован по 

внутрипопуляционным связям, мужской пол – по 

средовым. Появляется возможность понять половой 

диморфизм по вербальным, пространственно-

зрительным и другим психологическим способностям. 

Язык, вербальные способности – главный инструмент 

внутрипопуляционных, коммуникационных функций 
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между членами популяции, поэтому лучше развит у 

женщин. С другой стороны, пространственно-

зрительные способности, больше связанные со средой 

внешними связями (защита, охота, борьба с врагами), 

лучше развиты у мужского пола. 

 

Другой демонстрацией такого характера 

психологического полового диморфизма могут служить 

особенности почерка у мужчин и женщин, по которым 

психологи и криминалисты определяют пол. Среди 

отличительных черт женских почерков приводятся такие 

как: правильный, единообразный, точный, красивый, 

стандартный, симметричный, а мужских – 

неправильный, неравномерный, размашистый, 

некрасивый, ошибочный, индивидуально-оригинальный, 

буквы t и i без черточек и точек. То есть женские 

почерки более совершенны, ближе к стандартам 

обучения – прописям (требованиям среды), чем мужские 

(Кирсанов З.И., Рогозин А.П., 1973; Young, 1931). В 

другом специальном исследовании одинаковое 

количество информации (один и тот же объем 

дозированного обучения) повысило коэффициент 

интеллектуальности (IQ) мальчиков на 1.5 единицы, а 

девочек – на 4.5 (Геодакян В.А., 1984б). 

 

Обратим внимание, что большинство вербальных 

тестов учитывают совершенство выполнения. Это 

беглость речи, скорость чтения, правописание и др. В то 

время как пространственно-зрительные тесты, наоборот, 

чаще требуют поиска. Это мысленные манипуляции с 

геометрическими формами – повороты, составление 

целого из частей, складывание объемной фигуры из 

плоской развертки и др. 
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Интересно было бы сравнить результаты мужского 

и женского пола по вербальным тестам, основанным на 

поиске, и пространственно-зрительным тестам, 

построенным на обучении. Здесь все должно быть 

наоборот: преимущество женщин по пространственным, 

а мужчин по вербальным тестам. Подтверждением 

сказанному можно считать способность нахождения 

словесных ассоциаций, которая действительно лучше у 

мужского пола, или решение кроссвордов, где также 

требуется вербальный поиск.  

Половой диморфизм в этологии 

В процессе эволюции в зонах дискомфорта и 

элиминации идет отбор в разных направлениях: у 

женского пола – на ―воспитуемость‖, ―адаптивность‖, 

―обучаемость‖, а у мужского пола – на 

―сообразительность‖, ―изобретательность‖ и 

―находчивость‖, в самом широком понимании этих слов. 

Например, имеющие одинаковый генотип мужские и 

женские особи, оказавшись в зоне температурного 

дискомфорта, ведут себя по-разному: женские особи 

адаптируются к холоду физиологически, наращивая слой 

подкожного жира, а мужские особи – поведенчески: или 

изобретут шубу, огонь, пещеру или погибнут. Стало 

быть разной нормы реакции вполне достаточно, чтобы 

возник этологический половой диморфизм.  

 

Этологические особенности женского пола 

обусловлены его большим участием в генетическом 

потоке информации. Они способствуют 

стабилизирующим, центростремительным тенденциям 

эволюции, нацелены на сохранение старого, уже 

освоенного и знакомого. Их можно охарактеризовать как 
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совершенствование решений старых задач. В основе 

отношений самок со средой лежит гибкая 

―уступчивость‖ (приспособиться, выжить, оставить 

потомство). Поэтому самки чаще отступают, ―уходят‖ от 

вредных факторов среды, более податливы, больше 

подвержены их модифицирующему влиянию и более 

эффективно обучаются. Женщины более конформны 

(Кон, 1967) и больше подвержены групповому давлению 

(Ward et al., 1988). 

 

Поведенческие особенности мужского пола 

обусловлены его большим участием в экологическом 

потоке информации. Они способствуют 

лабилизирующим, центробежным тенденциям 

эволюции, направлены на изменение старого. Они 

имеют характер поиска новых решений. Отношения 

самцов со средой ―бескомпромиссны‖ (неподходящие 

генотипы гибнут, подходящие получают возможность 

оставить потомство). Они охотно вступают в тесный 

контакт с различными факторами среды в целях их 

ассимиляции, проявляют более рискованное, 

―исследовательское‖ поведение. Модифицирующее 

влияние среды на них меньше, поэтому они хуже 

обучаются и менее конформны. Поведенческие 

особенности самцов можно трактовать как проявление 

находчивости в поиске новых путей, как новаторство 

первопроходцев, ориентированное на будущее. 

 

Поэтому, несколько утрируя и схематизируя, 

можно сказать, что самцы предпочитают и лучше 

решают задачи, которые встречаются впервые, но 

которые можно решить кое-как (максимальные 

требования к новаторству и минимальные к 

совершенству решения), а самки, наоборот, 
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предпочитают и лучше решают задачи, которые 

решаются не впервые, но надо решить в совершенстве 

(минимальные требования к новаторству и 

максимальные к совершенству решения). Хотя 

существует мало работ по половым различиям в бизнесе, 

все авторы отмечают, что женщины менее склонны к 

антрепренерской активности (Davidsson, 1995; Crant, 

1996; Veciana et al., 2005; Routmaa et al., 2004). 

 

В историческом (эволюционном) плане овладения 

любым навыком можно выделить две фазы: начальная 

фаза поиска, нахождения нового решения, освоения и 

фаза закрепления, совершенствования. В первой фазе, 

когда задача ещѐ новая, незнакомая (внешняя), 

преимущество должны иметь мужские особи. Во второй 

фазе, когда задача уже не новая (внутренняя) – 

преимущество должно быть на стороне женского пола. 

 

Все профессии, виды спорта, игры, хобби сначала 

осваивали мужчины, а потом уже включались женщины. 

В настоящее время женщины часто участвуют в таких 

видах спорта, как футбол, хоккей и бокс, которые 

раньше считались чисто мужскими. Такая трактовка 

позволяет объяснить многие известные факты, 

например, преобладание мужчин среди композиторов, 

шахматистов, изобретателей. Так, в области музыки 

среди композиторов всегда численно доминировали 

мужчины, тогда как среди исполнителей начиная с 

середины XVIII в. до сегодняшнего дня число женщин 

примерно равно числу мужчин. Такая картина легко 

укладывается в предложенную схему: ведь в творчестве 

композитора основное – новаторство, а в 

исполнительском искусстве, видимо, главным образом 

совершенство. 
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Вязанье изобрели мужчины в Италии в XIII в. 

Несколько веков это было только мужским делом, а в 

настоящее время оно стало чисто женским занятием. В 

Японии в VII–Х вв. среди мужчин стало модным писать 

стихи на китайском языке, а женщины оставались 

верными традициям национальной народной поэзии и 

никогда не писали китайских стихов (Тюгашев Е.А., 

Попкова Т.В., 2003). 

 

Можно предсказать, что при многократном 

решении задачи, включающей как поиск, так и обучение, 

вначале, пока успех определяется поиском и 

нахождением новых решений, лучшие результаты 

должны быть у самцов, а в конце, когда решение уже 

известно и определяющим становится обучение 

(совершенство решения) – у самок. Становится понятно, 

почему с работой на конвейере легче справляются 

женщины, а мужчины не успевают, допускают больше 

ошибок, не выдерживают долго ритма и чаще 

подвергаются нервно-психическим расстройствам. 

 

Отношение к противоположному полу 

Поскольку самки отвечают за качество потомства, 

они больше склоняются к моногамии и предпочитают 

―знакомых‖ самцов. Самцы же стремятся оставить 

максимальное количество потомства и поэтому больше 

тяготеют к полигамии и отдают предпочтение 

―незнакомым‖ самкам (Геодакян В.А., 1978). Яркий 

пример такой разной ―психологии‖ полов мы находим у 

Дарвина, который пишет, что ―самцы оленьих гончих 

собак питают склонность к чужим самкам, тогда как 

самки предпочитают самцов, к о6ществу которых они 

привыкли‖. Смотри также Эффект Кулиджа (Гл. 4). 
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Половой диморфизм в антропологии 

Палеоантропологи уже давно обратили внимание 

на то, что величина полового диморфизма, вероятно, 

отражает степень гомогенности популяции (Великанова 

М.С., 1975; Юсупов Р.М., 1986). Величина полового 

диморфизма может использоваться как тест на 

нестабильность генетической структуры населения и 

служить мерой несоответствия между адаптивными 

возможностями человеческих популяций и темпами 

изменения окружающей среды (Соловенчук Л.Л., 

Бондаренко Л.В., 1989). Мужская часть популяции 

первой реагирует на меняющиеся внешние условия. 

Бóльшая физиологическая лабильность мужского пола 

по сравнению с женским признается многими 

антропологами (Eveleth, 1960; Stini, 1969). 

 

Антропологические данные позволяют проверить 

некоторые положения теории. О.М. Павловский (1980), 

изучая туркменскую популяцию методом обобщенного 

портрета, обнаружил четкую разницу по полу, женские 

портреты укладывались в один тип, а мужские только в 

два типа. Аналогичное явление наблюдал Р.М. Юсупов 

(1986) в краниологии башкир. Многомерные 

(102 параметра) измерения женских экземпляров 

укладывались в мономодальное распределение (1 тип), 

тогда как мужские давали олигомодальное (4 типа). При 

этом женский тип оказался близок к угро-финскому типу 

(в географическом плане это северо-западные соседи 

современных башкир), а мужские – к алтайскому, 

казахскому и другим (восточные и юго- восточные 

соседи). Та же картина была обнаружена в удмуртской 

популяции: дерматоглифика у женщин соответствовала 

северо-западному типу, а у мужчин – восточно-
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сибирскому (Долинова Н.А., 1989). Л.Г. Кавгазова 

отметила сходство дерматоглифики болгар с турками, 

тогда как болгарки были ближе к литовцам (Табл. 4). 

Табл. 4.  Фенотипический половой диморфизм  

в различных популяциях. 

Популяция 
Тип фенотипа 

Женщины Мужчины 

Башкиры 
1 тип (угро-

финский) 

4 типа (алтайский,  

казахский и др.) 

Болгары 1 тип (―Литовский‖) 1 тип (―Турецкий‖) 

Туркмены 1 тип 2 типа 

Удмурты 
1 тип (―северо-

западный‖) 

1 тип (―восточно-

сибирский‖) 

Японцы 1 тип 1 тип 

 

Эти, парадоксальные на первый взгляд факты, 

отвергаемые некоторыми антропологами и этнографами, 

получают в свете теории пола естественную 

интерпретацию. Наследственная информация от 

родителей потомству при оплодотворении может 

передаваться по каналам: мать → дочь, мать → сын, 

отец → дочь и отец → сын. Общая часть информации, 

которая одинакова у обоих полов, передается 

стохастически через все 4 канала. Поэтому она быстро 

перемешивается и распределяется равномерно у обоих 

полов. Часть экологической информации ―новая‖, 

которая уже попала к мужскому полу, но ещѐ не попала 

к женскому, передается только по мужской линии 

(отец → сын), то есть задерживается в мужской 

подсистеме на некоторое время. Другая часть ―старая‖, 

которая уже утрачена мужским полом, но ещѐ остается у 
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женского, передается только по женской линии 

(мать → дочь). Время жизни ―новой‖ и ―старой‖ 

информации равняется половому дихронизму –  ΔT (ΔT  

– существенно больше, чем время жизни одного 

поколения). Какова может быть примерная величина 

дихронизма? Судя по тому, что у болгарок ―литовская‖ 

дерматоглифика, а у болгар – ―турецкая‖, а турецкое иго 

длилось ~5 веков, а до того было литовское царство, то 

за ~25 поколений турецкие гены не дошли еще до генома 

болгарок. 

 

В краниологическом исследовании А.А. Евтеева 

(2008) было показано значительное расхождение 

уровней полового диморфизма между близкими 

локальными группами карел (северо-восток Европы) и 

барабинских татар (Западная Сибирь). Все группы 

каждого из народов в целом близки между собой 

морфологически и обладают достаточно высокой 

степенью гомогенности. Автор отмечает, что 

―своеобразие мужчин и женщин, видимо, может 

сохраняться в течение многих поколений,‖ и поэтому 

―представляется вероятным существование механизмов 

преимущественной реализации в фенотипе потомка той 

части генома, которая получена от родителя того же 

пола.‖ 

 

В зависимости от того, как происходит смешение 

двух этносов, должны наблюдаться разные результаты. 

При симметричной гибридизации, когда вклад мужских 

и женских генотипов от двух этносов в гибридное 

потомство одинаков, каждый из них дает все три части 

(общую, мужскую и женскую). Поскольку быстро 

перемешивается только общая часть информации, то в 

гибридном этносе будет по два типа мужчин и женщин. 
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Но так как различия между исходными этносами часто 

носят дивергентный характер, то мужские типы будут 

четче выделены, чем женские. Если же смешение 

этносов происходит асимметрично, то есть с одной 

стороны участвуют в гибридизации два пола, а с другой 

– только один, то тогда в гибридном потомстве будут 

соответственно или 2 типа мужчин и 1 тип женщин 

(завоеватели-мужчины в побежденной стране), или, 

наоборот, 1 тип мужчин и 2 типа женщин (угнанные 

женщины в стране завоевателя), так как в первом случае 

отсутствует ―старая‖ часть информации (сугубо 

женская) этноса-завоевателя, а во втором – ―новая‖ 

(мужская) побежденного этноса. При этом в ареале 

гибридизации может наблюдаться географический 

половой диморфизм, который можно связать с 

историческим направлением потоков мужских или 

женских генотипов.  

 

Интересно отметить, что островная популяция 

(японская) в полном соответствии с теорией оказывается 

мономодальной для обоих полов. Следовательно, 

популяционный половой диморфизм может служить ещѐ 

одним генетическим критерием для проверки 

исторических и этнографических концепций. При этом 

он может быть не только морфологическим (например, 

по дерматоглифике, эпикантусу), но также и 

физиологическим (скажем по спектру групп крови, 

ферментов, антител), этологическим или 

психологическим. Кроме того, теория позволяет связать 

вклад популяции в гибридизацию с еѐ ассимиляционным 

потенциалом. Чем больше популяция вкладывает 

мужских генотипов в гибридизацию, тем выше еѐ 

ассимиляционный потенциал. 
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Глава 11.   

Применение теории 

Теория пола уже используется в различных 

областях научной деятельности: эволюции полового 

размножения (Kondrashov, 1993; A. Katsenelinboĭgen, 

1997) биологии растений (А. Похиленко, 2012) и 

животных (П. Пантелеев, 2003), медицине (П. Раевский, 

А. Шерман, 1976; В. Разумов, 2011), социальной 

психологии (М. Журавлева, Т. Соболева, 2005; 

Т. Кочетова, 2010; И. Trofimova, 2011,2012; 

А. Панкратов, И. Воркунова, 2011; Ю. Засядь-Волк, 

2011) педагогике (В. Еремеева, Т. Хризман, 1998) и др.  

Дивергентная и конвергентная эволюция 

При любой дивергенции или дизруптивном отборе, 

дивергенция мужского пола должна опережать 

дивергенцию женского. Поэтому появление 

бимодального распределения самцов при 

мономодальном распределении самок (Алтухов Ю.П., 

Варнавская Н., 1983) говорит о начавшемся 

дизруптивном отборе. Процессы, приводящие к 

возникновению полового диморфизма могут также 

участвовать в видообразовании и морфологических 

различиях родственных видов, как изначально 

предполагал Ч. Дарвин. При этом, у раздельнополых 

организмов с хорошо выраженным половым 

диморфизмом, самцы родственных видов животных (как 

позвоночных, так и беспозвоночных), часто очень 

сильно отличаются друг от друга, тогда как самки могут 

быть практически не различимы. Сходная картина 

биоразнообразия наблюдается и у растений: часто 

диверсифицированы мужские растения (у двудомных 



Глава 11. Применение теории 

114 

таксонов) или мужские части цветка (у обоеполых 

цветков) (Willson, 1991). 

 

Отцовский и материнский эффект 

―– Неужели не узнаете? А между тем  

многие находят, что я поразительно  

похож на своего отца. 

– Я тоже похож на своего отца, – 

нетерпеливо сказал председатель. 

И. Ильф, Е. Петров,  

―Золотой теленок‖ (1993) 

 

О генотипическом половом диморфизме можно 

судить по реципрокным эффектам. Если по ―старым‖ 

(стабильным) признак генетический вклад отца в 

потомка в среднем несколько меньше вклада матери из-

за материнского эффекта, обусловленного 

цитоплазматической наследственностью, гомогаметной 

конституцией и утробным развитием у млекопитающих, 

то по ―новым‖ признакам, согласно эволюционной 

теории пола, вклад отца должен быть больше. Это может 

привести к компенсации материнского эффекта по таким 

признакам и даже к появлению противоположного ему 

―отцовского‖ эффекта. Иными словами, при передаче 

генетической информации по ―новым‖ признакам 

должно существовать некоторое доминирование 

отцовских признаков над материнскими. 

 

При дивергентной эволюции всегда бывает стадия, 

когда мужской пол, как авангард, уже бимодален, а 

женский – арьергард, еще мономодален, тогда оба 

гибрида, двух разных самцов с общей самкой, при 

аддитивном наследовании, (♀+♂)/2, попадают в вид 

отца (Рис. 21). А при конвергентной эволюции двух 
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видов, самцы по новому признаку уже одинаковы, а 

самки ещѐ разные и оба гибрида попадают в вид матери. 

Поскольку эволюция в многомерных нишах (тропики) и 

вся селекция дивергентна, отцовский эффект 

наблюдается намного чаще, материнского. А 

конвергентная эволюция бывает в одномерных нишах, 

где доминирует один фактор среды: мороз за полярным 

кругом, или жара в пустыне. 

 

Поскольку искусственная эволюция (селекция) 

домашних животных направлялась человеком, можно 

предположить, что ―эволюционно новые‖, хозяйственно-

ценные признаки должны быть более развиты у самцов. 

Действительно, во всех случаях, когда признак 

присутствует в фенотипе обоих полов, у мужского пола 

он более продвинут. При мясном направлении селекции 

в животноводстве, как правило, самцы дают намного 

больше мяса (особенно при их кастрации), лучшего 

качества, с более высокой оплатой корма и динамикой 

Рис. 21  При дивергентной эволюции гибриды попадают  

в вид отца, а при конвергентной – в вид матери. 
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привеса, чем самки. В тонкорунном овцеводстве более 

продуктивны бараны и валухи (кастраты). От них 

получают иногда в 1.5-2 раза больший настриг 

высококачественной шерсти, чем от ярок. От козлов 

получают на 20-80% больше шерсти и на 70% больше 

пуха, чем от коз (Максимовский Л.Ф., 1988). В 

коневодстве также более ценным является мужской пол, 

так как он выгодно отличается от женского при 

использовании в качестве как спортивных, так и рабочих 

животных. То жe самое можно сказать о верблюдах и 

оленях. В пушном звероводстве самцы дают шкурки 

лучшего качества. В шелководстве продуктивность 

самцов выше на 20-25%, чем у самок. У растений, 

мужские экземпляры конопли дают в полтора раза 

больше волокон, чем женские. 

 

―Отцовский‖ эффект позволяет объяснить 

эпохальную загадку ―асимметрии‖ родителей при 

реципрокных скрещиваниях, которую не может 

объяснить классическая генетика. Реципрокные гибриды 

лошади с ослом, появились ~8-10 тыс. лет назад, но до 

сих пор не понятно, почему и мул и лошак похожи на 

своих отцов (Рис. 22). 

 

Лошадь и осѐл возникли дивергентно от общего 

предка тарпана (или лошади Пржевальского). Более 

далекие предки были величиной с кошку. После 

дивергенции лошадь стала длиннее, выше, быстрее, 

хвост из длинных волос. У осла удлинились уши, 

укрупнилась голова, сузились копыта, утончился хвост с 

кистью из волос. Гены этих признаков, как новые, 

должны быть вначале только у самцов. 
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Эволюция низших ракообразных 

Филогенетическое правило полового диморфизма 

было применено для исследования эволюции низших 

ракообразных семейства Chidoridae (173 вида) 

(Геодакян В.А., Смирнов Н.Н., 1968). У ветвистоусых 

ракообразных самцы во всех случаях меньше самок. 

Следовательно, можно предположить, что они на данном 

этапе эволюции проявляют общую тенденцию к 

уменьшению размеров. Действительно, хорошо 

известно, что морфологически более примитивные 

формы низших ракообразных отличаются крупными 

размерами. В пределах группы истинно листоногих и 

ветвистоусых ракообразных прослеживаются ряды форм 

с последовательным уменьшением размера, числа 

Рис. 22  Мул и лошак похожи на своих отцов 
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конечностей и специализацией в соответствии с 

филогенетической преемственностью и меньшим 

размером самцов. 

 

По ряду признаков самцы из морфологически 

более примитивных секций предваряют те черты, 

которые появляются в последующих секциях 

(морфологически более развитых). Можно сделать 

вывод, что эволюционная тенденция признаков, 

определяемая, с одной стороны, по морфологическим 

критериям, а с другой стороны, на основании правила 

полового диморфизма, совпадает. Можно высказать 

некоторые предположения о биологическом смысле 

происходящих изменений. При уменьшении размера 

возрастает относительная поверхность, что способствует 

газообмену и увеличивает плавучесть. С.С. Четвериков 

(1915) предположил, что эволюция беспозвоночных с 

внешним хитиновым скелетом в сторону уменьшения 

размеров связана с его механическими свойствами. 

 

Филогенетическое правило помогло решить 

некоторые задачи эволюции Chydoridae. По трем 

признакам, по которым у них существует четкий 

половой диморфизм (длина тела, число анальных зубцов 

и базальных шипов коготка), было предложено новое 

место для группы Leydigia в таксономической системе 

(Геодакян В.А., Смирнов Н.Н., 1968). 

Трехполая раздельнополость 

Большинство раздельнополых видов имеют два 

пола. Среди позвоночных только у некоторых рыб 

можно встретить два вида самцов. Ни у кого из 

позвоночных не встречается два вида самок. Считается, 
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что два вида самцов возникают в результате отбора по 

различным стратегиям спаривания. 

 

Интересную загадку представляет трехполая 

система раздельнополости у лососевых рыб. 

Тихоокеанские лососи уникальная группа 

моноцикличных видов рыб. Они размножаются только 

один раз и гибнут после нереста, так что возраст первой 

репродукции равен возрасту наступления половой 

зрелости и длительности жизни. Нерестовая популяция 

нерки, состоит из рыб в возрасте от 3 до 7 лет – самок и 

двух видов самцов (крупных, долгоживущих, более 

гомозиготных чем самки и мелких, короткоживущих, 

более гетерозиготных чем самки). 

 

Мелкие самцы—молодые рыбы. В интактных 

стадах их они составляют доли процента Они быстро 

растут и рано созревают, обычно за 3 года. Крупные 

самцы, медленно растущие, поздно созревающие, 

старые, 5–7-ми летние рыбы. У самок промежуточные 

размеры и возраст 4–5 лет. Степень гетерозиготности по 

генам кодирующим синтез изоферментов максимальна у 

мелких самцов, минимальна у крупных и промежуточна 

у самок (Алтухов Ю.П., 1983,1994; Варнавская Н., 1983). 

 

Наблюдаемая картина объясняется образом жизни 

лососей. Лососевые размножаются в реках, потом 

скатываются в море (океан), там растут, развиваются и, 

достигнув половой зрелости, возвращаются нереститься 

в реки. Поэтому им необходима экологическая 

информация от двух разных сред—―морской‖ и 

―речной‖, которую обеспечивают два вида самцов 

(экологический пол). Согласно эволюционной теории 

пола, мужской пол является эволюционным авангардом, 
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поэтому один вид самок и два вида самцов говорит о 

том, что идет дизруптивный отбор и дизруптивная 

дихронная эволюция, которая рано или поздно приведет 

к распаду на два вида. То есть это начальная стадия 

видообразования, когда самцы уже бимодальны, а самки 

еще мономодальны. 

Эволюция стадий онтогенеза 

Человеческая жизнь делится на четыре периода: от 

зачатия до рождения, потом детство, репродуктивный 

период и, наконец, пострепродуктивный – до смерти. На 

каждом из этих участков мужской пол чуть-чуть отстает. 

Беременность мальчиком примерно на неделю длиннее, 

чем девочкой. Девочки на 2-4 месяца раньше начинают 

ходить, на 4-6 месяцев – говорить. К началу половой 

зрелости они опережают мальчиков уже на два года. 

Если судить по окончанию роста, у девочек он 

прекращается на три года раньше. Конец 

репродуктивной функции у женщин наступает в 45-50 

лет, а мужчины и после 70 лет способны иметь детей. 

Женский пол, как видим, на каждом из основных 

отрезков жизни развивается быстрее, то есть быстрее 

стареет. Поэтому, есть все основания предполагать, что 

генотипическая средняя длительность жизни мужчин 

больше, чем женщин. А не реализуется эта возможность 

из-за того, что мужчины больше подвержены  

губительным воздействиям среды. 

 

Если можно было бы устранить влияние среды, то 

мужчины жили бы дольше женщин. Например, известно, 

что у воробья средняя продолжительность жизни – 

9 месяцев, а в неволе, где нет ни коршуна, ни кошки, он 

может дожить до 22 лет. Получается, что мужчины 
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гораздо больше зависят от среды, их миссия – получать 

информацию от среды, платить за нее частью мужских 

особей и проверять эту информацию на своих 

наследниках. И уже потом, через многие поколения в 

безопасном виде передавать ее женщинам даром – за 

одну лишь любовь. 

Эволюция зубочелюстной системы человека 

Теория пола была применена для анализа 

эволюции зубочелюстной системы человека. Как 

известно, у предшественников млекопитающих все зубы 

были однобугорковые, конической формы. Конической 

коронке соответствовал конический корень с 

проходящим в нем корневым каналом (Ромер А., 

Парсонс Т., 1992). На основе анализа полового 

диморфизма одонтометрических параметров разных 

групп зубов была выдвинута гипотеза, что 

многокорневые зубы образовались в процессе эволюции 

путем слияния простых конических зубов с 

объединением частей таких морфологических 

образований, как коронка, корень и полость зуба 

(Манашев Г.Г., 2005). 

Эволюционная теория пола и культура 

Культура как обогащение фенотипа  

Эволюционная теория пола позволяет по-новому 

взглянуть на ряд феноменов культуры. Генетическая 

информация передается из поколения в поколение в 

процессе филогенеза. В каждом поколении популяция 

должна получать экологическую информацию от среды. 

и ―выносит‖ информацию о себе навстречу среде для 

получения от неѐ экологической информации. Для этого 

организм переводит еѐ с 4-х буквенного ―языка‖ ДНК на 
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20-ти буквенный, понятный для среды, более богатый и 

гибкий язык белков, то есть реализует фенотип и 

онтогенез. Смысл этого перевода, прежде всего, 

окружить более устойчивые к факторам среды молекулы 

ДНК менее устойчивыми белками. Белки являются как 

бы информационными посредниками между ДНК и 

средой, способными заблаговременно ―предупредить‖ о 

неблагоприятных условиях среды.  

 

Во время онтогенетического развития белки 

позволяют модифицировать один и тот же генотип, в 

зависимости от условий среды, в разные фенотипы. Чем 

больше направлений ―выноса‖ (мерность фенотипа) и 

чем дальше выносится фенотипическая информация от 

генотипа, тем богаче фенотип. Богатство фенотипа 

повышает эффективность организации, расширяет 

экологическую нишу, позволяет уменьшить численность 

потомства и частоту смены поколений и удлиняет жизнь.  

 

Согласно эволюционной теории пола, норма 

реакции женских особей по всем признакам несколько  

шире, чем мужских, то есть выше их адаптивность 

(пластичность) в онтогенезе. Это приводит к тому, что 

один и тот же вредный фактор среды  модифицирует 

фенотип самок, не затрагивая их генотипа, и 

элиминирует фенотип и генотип самцов. Например, при 

наступлении ледникового периода широкая норма 

реакции самок у наших далеких предков позволяла 

―делать‖ гуще шерсть, или толще подкожный жир и 

выжить. Узкая норма реакции самцов этого не 

позволяла, поэтому из них выживали и передавали свои 

гены потомкам только самые генотипически ―лохматые‖ 

и ―жирные‖. После появления культуры (огня, шубы,  

жилища) наряду с ними выживали и добивались успеха у 
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самок еще и изобретатели этой культуры. Тогда понятно, 

что культура (шуба) выполняет роль фенотипа (шерсти). 

Следовательно, культуру можно рассматривать как 

внезиготное обогащение фенотипа. 
 

Сексуализация в культуре человека 

Эволюционная теория пола трактует 

раздельнополость не как лучший способ размножения, а 

как экономный способ эволюции. Размножение, будучи 

в начале чисто репродуктивной программой, стало 

рекомбинационной, потом эволюционной, а у высших 

форм культурной, (REP→REC→EV→CULT). Так, 

информация о сексуальном поведении, которая у низших 

животных включена в поток генов (в зиготы), у высших 

переходит в поток культурной информации. Например, 

известно, что при развитии в полной изоляции щенки и 

котята полностью сохраняют способность размножаться, 

а детеныши шимпанзе – утрачивают ее: самцы 

становятся импотентами, самки – фригидными. Даже 

после искусственного оплодотворения такой самки 

отсутствие материнских инстинктов приводит к тому, 

что она откусывает пальцы, кисти или головку своих 

детенышей. 

 

У человека известно, что для полноценного 

развития ребенка необходимо присутствие обоих 

родителей. Например, отмечалось, что большой процент 

фригидных женщин росли без отцов. 

 

В эволюции человека происходит дальнейшее 

отчуждение сексуальности от репродуктивной функции 

и превращение еѐ в самостоятельное явление, связанное 

с культурой. Об этом говорит широкое распространение 

таких ―антирепродуктивных‖ явлений, как 
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противозачаточные средства, прерывание беременности, 

стерилизация, мастурбация, гомосексуализм, 

проституция и порнография. Действительно, 

сексуальность занимает в жизни человека гораздо 

больше места, чем это необходимо для размножения. 

Трудно объяснить громадную избыточность половых 

актов, приходящихся на одно зачатие, сохранение 

потребности в них после менопаузы, во время 

беременности и кормления, огромную роль 

сексуальности в жизни, культуре и творчестве человека. 

Да и предки наши от братьев меньших отличались не 

трудолюбием (чего можно было ожидать, согласно 

трудовой концепции Ф. Энгельса, что человека создала 

рука), а скорее, круглогодичным (всесезонным) 

любвеобилием. Что дает такая уникальная 

расточительность, пансексуализация? Ведь эволюция 

экономна и ничего не делает зря. Продолжение 

спаривания после зачатия связывали с тем, что оно 

привязывает мужчину к женщине и заставляет его 

заботиться о потомстве.  

 

Ускорение отбора. 

―... так же как человек может изменять своих  

домашних птиц, выбирая наиболее красивых,  

так и  ... предпочтение самкой более привлекательных 

самцов почти наверняка приведет к их изменению‖ 

Ч. Дарвин (1871) 

 

Роль культуры у человека пытаются объяснить в 

рамках естественного отбора, улучшением выживания за 

счет передачи технических знаний и полезных для 

общества традиций. Однако только с позиций 

выживания трудно понять все богатство культуры, 

многие проявления которой кажутся скорее 



Глава 11. Применение теории 

125 

дорогостоящей бесполезной тратой времени, чем 

борьбой за выживание. 

 

По мнению Миллера (Miller, 1999) существенно 

бóльшую роль мужчин в производстве объектов 

культуры можно объяснить в рамках полового отбора. 

Культурные достижения могут служить демонстрацией 

личных качеств, таких как одаренность, 

изобретательность и вкус, и помогать в конкуренции за 

брачных партнеров и в их удержании. 

 

Если сравнить естественный, половой и 

искусственный отбор, то его интенсивность в этом ряду 

растет. Растет и скорость эволюции. Избыточность 

мужского пола и дефицитность женского (от гамет до 

популяций) у полигамных и панмиктных видов 

приводит к замене медленного естественного отбора 

половым (конкуренция за самку и выбор со стороны 

самки). Но самец в состоянии оплодотворить всех 

доступных самок, а самка вынуждена выбирать только 

одного. Это придает половому отбору черты 

искусственного, при этом самка выполняет функции 

―селекционера‖. Поскольку самцы, согласно 

эволюционной теории пола, ―экспериментируют‖ в 

разных направлениях, то вектор эволюции часто 

определяется выбором со стороны самки. 

Викторианские биологи во время Дарвина не могли 

согласиться с такой исключительно важной 

эволюционной ролью женского пола, поэтому 

возможность выбора со стороны самки почти 

повсеместно подвергалась отрицанию и высмеиванию 

(Cronin, 1991). 
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Может ли половой диморфизм определять вкусы и 

предпочтения самок? Ведь выбирая самца, обладающего 

максимальным половым диморфизмом, самки ускоряют 

эволюцию своего потомства. Такие факты известны. У 

стебельчатоглазых мух (Diopsidae) глаза расположены 

на длинных стебельках, часто превосходящих длину 

тела. Длинные глазные стебельки являются 

эволюционно прогрессивным признаком. Оказалось, что 

сексуальная привлекательность самцов для самок прямо 

пропорциональна длине их глазных стебельков, то есть 

самки отдают предпочтение ―широкоглазым‖ самцам, 

перед ―узкоглазыми‖ (Wilkinson et al., 1998). У 

некоторых насекомых описано преимущество редких 

вариантов самцов в спариваниях, что связано с выбором 

со стороны самок (Speiss, Bowbal, 1987). У человека 

выбор более высокого партнера также является нормой 

(Gillis et al., 1980). 

 

Поскольку как на уровне генов, так и поведения 

мужской пол создает половой диморфизм, а женский—

его ликвидирует, можно считать, что выбирая самца, 

обладающего максимальным половым диморфизмом, 

самки ускоряют эволюцию своего потомства (Геодакян 

В.А., 2009). При этом в ускорении эволюции, особенно 

культурной, все большее значение приобретают 

поведенческие признаки и обучение. Оставим в лесу 

роликовые коньки и велосипеды, а над морем повесим 

кольца. Придется очень долго ждать, чтобы медведи 

научились кататься, а дельфины – прыгать через кольцо. 

В цирке же они учатся гораздо быстрее, потому, что их 

учит дрессировщица с кнутом и пряником. Не обязан ли 

человек своим стремительным прогрессом тоже 

―дрессировщице‖, использующей секс в качестве 

―большого пряника‖?  
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Глава 12.  

Половой диморфизм в патологии 

Нужно различать медицину и здоровье 

особи и популяции.Чем лучше медицина 

особи, тем хуже здоровье популяции. 

Геодакян В.А. 

 

Если в качестве признака рассматривать реакцию 

организма на вредный фактор среды, то теорию можно 

применить в области патологии. Любой губительный, в 

начале, для организмов фактор среды, в результате 

отбора и эволюции, постепенно становится всего лишь 

вредным для них, потом индифферентным, или 

безразличным, со временем становится полезным, и в 

конце концов, необходимым. Согласно теории, 

экологический пол (мужской), будучи эволюционным 

авангардом популяции, должен опережать женский пол 

при адаптации к таким факторам. То есть, возможно, что 

фактор, который уже стал полезным, или необходимым 

для мужского пола, остается ещѐ вредным, или 

губительным для женского. 

Известны болезни ―мужские‖ – подагра, рак 

гортани, языка, пищевода, легких, прямой кишки и др. и 

―женские‖ (не гинекологические!) – холецистит, 

ожирение с диабетом, опухоли щитовидной железы и др. 

Если какая-либо болезнь поражает чаще мужской пол, 

это значит, что появился новый губительный фактор 

среды и мужской пол ведет ―авангардные бои‖ в поиске 

новых путей адаптации. Если мужчины и женщины 

болеют в равной пропорции, это значит, что фактор 

среды стал для популяции безразличным, нейтральным. 

Популяция в целом адаптировалась. Если же женщины 
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болеют чаще мужчин, это означает, что фактор среды 

для мужского пола стал уже полезным или 

необходимым, а для женского пола он еще продолжает 

оставаться губительным или вредным. 

 

Чем выше частота заболеваемости мужчин, тем 

более тяжелая, форма болезни наблюдается у женщин. 

Кроме того, поражение мужчин говорит о том, что 

болезнь новая и причину заболевания следует искать в 

изменениях среды. Из приведенного анализа следует, 

что ―новые‖, сегодняшние болезни мужчин в будущем 

будут встречаться и у женщин. Например, ядерной 

формой шизофрении прежде болели только мужчины, 

теперь же, как свидетельствуют психиатры, она все чаще 

появляется у женщин. А вот некоторые виды слабоумия 

(например, олигофрения), характерные больше для 

женского пола, постепенно должны исчезать. 

Эпидемиологическое правило соотношения полов 

Известно, что соотношение полов болезней, 

неодинаково поражающих мужcкoй и женский пол 

зависит от возраста. На основе ―Онтогенетического 

правила полового диморфизма‖ можно ожидать, что 

среди мужcких должно быть больше болезней, 

характерных для более поздних стадий онтогенеза, а 

среди женских, наоборот больше болезней детского 

возраста – ―Эпидемиологическое правило соотношения 

полов‖. 

 

Действительно, многие ―детские‖ болезни 

являются одновременно и ―женскими‖. Например, 

ревматические, коклюш, пиелонефрит. И наоборот, 

болезни пожилого возраста: опухоли, атеросклероз и др., 
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как правило, поражают чаще мужчин. Ту же 

закономерность можно проследить и внутри болезней 

одной системы. Например, кариес – болезнь зубов 

ювенильной стадии онтогенеза, чаще бывает у женщин, 

а пародонтоз – болезнь зубов, более характерная для 

финальных стадий онтогенеза – чаще поражает мужчин. 

Болезни иммунной системы 

Из представлений теории о женском поле, 

реализующем эволюционные тенденции сохранения, а 

мужском поле – реализующем тенденции изменения, 

можно предсказать существование полового 

диморфизма по болезням аутоиммунным и иммунного 

дефицита. Первые чаще должны встречаться у женщин, 

вторые – у мужчин. Так, женщины имеют более сильную 

иммунную систему, повышающую их устойчивость ко 

многим инфекциям. Тимус у них в 3 раза толще. В 

женском организме больше иммунных антител. При 

пересадках органов реакция отторжения у них выражена 

сильнее. В то же время они более чувствительны к 

аутоиммунным болезням, таким как зоб Хашимото, 

болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб), 

рассеянный склероз, склеродерма, системная красная 

волчанка, ревматоидный артрит и диабет первого типа. 

Почти 75% больных аутоиммунными болезнями – 

женщины (Autoimmune diseases in women, 2002). 

Проблема алкоголизма 

Г.А. Скоробогатов применил теорию пола к 

проблеме алкоголизма (Баллюзек Ф.В. и др., 2009). 

Связав воедино факты увеличения потребления алкоголя 

с течением времени и повышенного употребления 

алкоголя мужчинами, и применив к ним 
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филогенетическое правило полового диморфизма, он 

пришел к выводу, что идет процесс эволюции по 

освоению нового продукта питания – этанола.  

 

Процесс эволюции у мужчин продвинулся дальше, 

чем у женщин. На Рис. 23 приведено распределение 

мужчин и женщин в зависимости от количества 

употребляемого ими алкоголя ( d ), основанное на 

данных по развитым странам в период с 1966 по 1968 г. 

(цит. по Баллюзек Ф.В. и др., 2009). Видно, что вектор 

полового диморфизма направлен от женщин к мужчинам 

и в сторону увеличения потребления. 

 

Несмотря на то, что среди алкоголиков в 3-4 раза 
больше мужчин, заболеваемость и смертность от 

алкогольного цирроза печени почти в 3 раза выше у 

Рис. 23  Распределение мужчин и женщин в 

зависимости 

от количества употребляемого ими алкоголя d  

(г. C2H5OH в сутки) (Баллюзек и др., 2009). 

Стрелка показывает направление полового 

диморфизма. 
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женщин. Это значит, что мужская печень, приобретя 

соответствующие ферменты, уже ―научилась‖ 

утилизировать алкоголь и он стал для мужчин не таким 

губительным. По алкоголизму существует четкий 

отцовский эффект – доминирование отцовских 

признаков над материнскими по ―новым‖ признакам. 

Алкоголиков в потомстве отца-алкоголика на порядок 

больше, чем у матери (26% и 2%) и у брата больше чем у 

сестры (21 и 0.9%) (Эрман Л., Парсонс П., 1984, с. 367). 

 

Употребление алкоголя дает энергетические 

выгоды. Для восполнения суточных энергетических 

потребностей человеку понадобится всего лишь 400 г. 

этанола, то есть две бутылки водки. Если непьющему 

человеку для выращивания продуктов питания будет 

нужно около 2-х гектаров пашни, то пьющему – всего 2 

сотки леса, который можно перерабатывать на спирт. 

Врожденные пороки сердца и крупных сосудов 

Среди врожденных аномалий развития человека 

важное место занимают врожденные пороки сердца и 

крупных сосудов. Применяя к ним Тератологическое 

правило полового диморфизма можно предсказать, что 

женские пороки должны носить характер сохранения 

особенностей строения этих органов, свойственных 

последним стадиям внутриутробного развития, или же 

признаков, свойственных видам, стоящим на более 

низких ступенях эволюционной лестницы (недалекое 

прошлое). Анатомические признаки, определяющие 

мужские врожденные пороки, не должны иметь 

прецедентов у филогенетических предшественников 

человека или в процессе эмбрионального развития. В 
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соответствии с теорией это неудачные пробы процесса 

эволюции (Геодакян В.А., Шерман А.Л., 1970,1971). 

 

 
 

 

 

 

 

Была собрана обширная статистика – 32 тыс. 

врожденных пороков сердца и крупных сосудов. 

Самыми ―женскими‖ оказались: незаращение боталлова 

протока (М:Ж 0,37), открытое овальное окно (М:Ж 0,54) 

и дефект межжелудочковой перегородки (М:Ж 0,66). 

Боталлов проток, соединяющий легочную артерию и 

аорту, вскоре после рождения ребенка запустевает и 

превращается в тяж. Овальным окном называют 

отверстие в перегородке предсердий (Рис. 24). Если 

боталлов проток или овальное окно остались открытыми 

по истечении первого года жизни – это уже порок. Эти 

Рис. 24. 

Схема кровообра-

щения плода 

1. боталлов проток  

2. легочная вена  

3. легочная артерия  

4. аорта  

5. овальное окно  

6. левое предсердие  

7. нижняя полая вена 

8. правое предсердие  

9. правый желудочек 

10. левый желудочек 

11. сосуды  пуповины 
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образования являются нормальными компонентами 

сердечно-сосудистой системы взрослых особей у 

представителей низших (вплоть до рептилий 

включительно) классов позвоночных (Жеденов В.Н., 

1954; Джагарян А.Д., 1961). Таким образом, эти пороки 

развития можно рассматривать как возврат к недалекому 

в онтогенетическом и филогенетическом смысле 

прошлому. 

 

Наиболее четко выраженные ―мужские‖ пороки 

сердца: врожденный аортальный стеноз (М:Ж 2,66), 

коарктация аорты (М:Ж 2,14) (Рис. 25), транспозиция 

магистральных сосудов (М:Ж 1,9), аномальное впадение 

всех легочных вен и коарктация аорты с открытым 

артериальным протоком. Ни одному из мужских 

компонентов врожденных пороков сердца не 

соответствует аналогичное образование у нормального 

эмбриона или у филогенетических предшественников 

человека. Можно сказать, что элементы ―мужских‖ 

пороков имеют ―футуристическую‖ природу (поиск). 

Рис. 25 ―Мужские‖ пороки сердца: стеноз (А) и  

коарктация аорты (Б). 
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Мужской пол – дешевая подсистема 

Новую информацию о среде можно получить, 

лишь войдя с ней в тесный контакт и испытав на себе ее 

воздействие. А это не безопасно. Значит, надо кем-то 

жертвовать. Для потомства нужнее матери. Вот почему 

природа доверила выяснять отношения со средой 

мужскому полу. Представим популяцию в виде ядра и 

оболочки. Оболочка, которая первой подставляет себя 

под удары среды, и есть мужская подсистема. В целом 

она более чувствительна к изменениям среды. 

Повышенная уязвимость еѐ следует из большего 

разнообразия мужского пола по всем признакам. Среди 

мужчин больше великанов и карликов, гениев и идиотов, 

людей, плохо переносящих жару и холод, голод и 

обжорство, горе и радость, неприятности по службе и 

многие другие стрессовые ситуации. И поэтому в любых  

экстремальных  условиях среды первыми жертвами 

становятся мужские особи. Их гибель и есть плата за 

ценную информацию, которая подсказывает живой 

системе в каком направлении ей следует развиваться, 

какие приобрести качества, чтобы выжить в будущем. 

 

Этим объясняется повышенная подверженность 

мужского пола многим ―болезням века‖, таким, как 

инфаркт, рак, атеросклероз и шизофрения. 

 

Информация о6 изменениях среды хранится и 

проверяется в мужской подсистеме в течение многих 

поколений, передаваясь от отца к сыну через Y-

хромосому. После проверки она попадает в женскую 

подсистему – ядро, служащее как бы золотым фондом 

популяции, и только потом передается ими дочерям 

через X-хромосому.  



 

135 

Глава 13.   

Предсказания 

В этой главе собраны предсказания, которые 

можно сделать на основе эволюционной теории пола. 

Некоторые из них обсуждались более подробно в тексте 

книги, тогда на них приводится ссылка. 

 

 Соотношение полов, дисперсия полов и половой 

диморфизм в стабильных (оптимальных) условиях 

среды должны уменьшаться, а в изменчивых 

(экстремальных), при любых природных или 

социальных катаклизмах (землетрясения, войны, 

голод, переселения) – расти (Гл. 6). Те же 

закономерности должны наблюдаться в центре 

(оптимальные условия) и на периферии ареала 

(экстремальные условия) видов растений и животных. 

 У двудомных растений опыление малым количеством 

пыльцы (экстремальные условия) должно приводить к 

увеличению соотношения полов, дисперсии полов и 

полового диморфизма (Гл. 6). 

 У особей мужского пола доля ―наследственной 

компоненты‖ должна быть больше, а ―средовой‖ – 

меньше, чем у особей женского пола. Если сравнить 

внутрипарную и межпарную дисперсию у 

однояйцевых (монозиготных) близнецов мужского и 

женского пола, то внутрипарная должна быть больше 

у женских пар, а межпарная – у мужских (Гл. 7). 

 Фенотипическая дисперсия в чистой линии должна 

быть шире у женского пола, а в полиморфной (дикой) 

популяции – у мужского (Гл. 7). 

 Наряду с половым диморфизмом должен 

существовать также ―половой дихронизм‖, 
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выражающийся в более раннем появлении в 

филогенезе признаков у самцов. В палеонтологии это 

будет проявляться в более глубоком залегании слоев, 

в которых признак появляется у мужского пола 

(Гл. 8). 

 У большинства видов позвоночных эволюция 

которых сопровождалась увеличением размеров, 

самцы чаще должны быть крупнее самок (Гл. 9). 

 У многих видов насекомых и паукообразных, 

эволюция которых сопровождалась уменьшением 

размеров, самцы должны быть мельче самок (Гл. 9). 

Подтверждено на большой группе низших 

ракообразных (173 вида). 

 Половой диморфизм должен чаще наблюдаться и 

быть резче выражен у полигамных видов, чем у 

моногамных. У видов, для которых характерна 

полиандрия, должна наблюдаться реверсия полового 

диморфизма (Гл. 8).  

 По всем селекционным признакам у культурных 

растений и животных самцы должны превосходить 

самок. 

Подтверждения: 

Самцы дают намного больше мяса и лучшего 

качества, чем самки, у них выше оплата корма и 

динамика роста. В тонкорунном овцеводстве, 

пушном звероводстве, коневодстве, оленеводстве, 

шелководстве, в производстве конопли мужские 

особи превосходят женских по всем селекционным 

качествам (Гл. 11). 

 Собаки подвергаются интенсивной селекции в 

разных направлениях для выведения новых пород. 

При этом, у больших собак самцы должны быть 

крупнее самок, а у маленьких – наоборот (Гл. 9). 
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 У самцов бассетов и спаниелей (отбор на длину 

ушей), относительная длина ушей должна быть 

больше, чем у самок (Гл. 9). 

 Эволюция лошадей шла в направлении увеличения 

размеров, и жеребцы, как правило, больше кобыл. 

Однако, некоторые селекционеры работают над 

выведением низкорослых пород (например, лошади 

породы Фалабелла имеют рост от 40 до 75 см и вес в 

пределах 20–60 кг.). Теория предсказывает, что для 

таких пород самцы должны быть меньше самок. 

 При редукции признаков у паразитических форм 

самцы должны опережать самок, поэтому по 

исчезающим признакам самцы должны быть более 

примитивны (Гл. 9). 

 Направление реципрокных эффектов по 

эволюционирующим признакам. У реципрокных 

гибридов по дивергирующим признакам родителей 

должна доминировать отцовская форма (порода), а 

по конвергирующим – материнская (Гл. 11). 

 В многомерных нишах (тропики) отцовский эффект 

должен наблюдаться намного чаще материнского. В 

маломерных нишах, где доминирует один фактор 

среды (мороз за полярным кругом, или жара в 

пустыне), наоборот, чаще должны преобладать 

материнские эффекты (Гл. 11). 

 Вклад отца в гетерозис должен превышать вклад 

матери. 

 Эффект гетерозиса четче должен проявляться у 

сыновей, чем у дочерей. 

 Чем выше репродуктивный ранг особи, тем больше у 

неѐ должно быть потомков противоположного пола. 

 При многократном решении задачи, включающей как 

поиск, так и обучение, вначале, пока успех 

определяется поиском и нахождением новых 
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решений, лучшие результаты должны быть у самцов, 

а в конце, когда решение уже известно и 

определяющим становится обучение (совершенство 

решения) – у самок (Гл. 10). 

 выполнения, женщины превосходят мужчин, однако 

по вербальным тестам, основанным на поиске 

(нахождение словесных ассоциаций или решение 

кроссвордов), мужчины должны превосходить По 

вербальным тестам, учитывающим совершенство 

женщин (Гл. 10). 

 По пространственно-зрительным тестам, требующим 

поиска, мужчины превосходят женщин, однако по 

тем же тестам, требующим обучения, должно быть 

преимущество у женщин (Гл. 10). 

 Предпочтения женского пола определяются 

направлением полового диморфизма (Гл. 11). 

 

Патология 

 Все ―новые‖ болезни, болезни века, цивилизации, 

урбанизации (атеросклероз, рак, инфаркт, 

гипертония, близорукость, шизофрения) чаще 

должны поражать мужчин.  

 Болезни, которыми чаще страдают особи мужского 

пола – это болезни пожилого возраста. А болезни 

женского пола зачастую схожи с болезнями, 

характерными для детей (―Эпидемиологическое 

правило соотношения полов‖) (Гл. 12). 

 Сегодняшние болезни мужского пола зачастую 

завтрашние болезни женского. Так, ядерной формой 

шизофрении прежде болели только мужчины, а 

теперь она все чаще появляется у женщин (Гл. 12). 
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 Болезни, характерные для женского пола (например, 

некоторые виды слабоумия), постепенно должны 

исчезать. 

 Аутоиммунные болезни чаще должны встречаться у 

женщин, а болезни иммунного дефицита – у мужчин 

(Гл. 12). 

 Заболеваемость раком легкого должна возрастать 

(половой диморфизм со временем возрастает), а 

раком желудка – уменьшаться (половой диморфизм 

уменьшается). 

 В послеэволюционной фазе теория предсказывает 

существование ―реликтов‖ полового диморфизма и 

дисперсии полов в патологии. ―Реликт‖ дисперсии 

проявляется как повышенная частота врожденных 

аномалий у самок. ―Реликт‖ полового диморфизма 

проявляется в разной направленности дефектов. 

Отклонения от нормы, характерные для женского 

пола, представляют собой следствие излишнего 

консерватизма, поэтому они должны иметь 

―атавистический‖ характер, тогда как дефекты, чаще 

встречающиеся у особей мужского пола, являются 

следствием чрезмерной лабильности и должны 

иметь характер поиска, неудачных проб 

(новоприобретений) – ―футуристические‖ дефекты 

(Гл. 9 и 12).  

 

Человек 

 Углы отведения большого пальца от остальных и 

кручения вокруг своей оси должны быть больше у 

мужчин, чем у женщин. 

 С возрастом зрительные (и другие) ипси-связи 

усиливаются, что должно приводить к улучшению 

пространственно-зрительных способностей (Гл. 9). 
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 Поскольку глаза в процессе эволюции постепенно 

передвигались с боков вперед на лицо, у мужчин в 

среднем глаза немного ближе к носу, чем у женщин. 

 Периферийное зрение у женщин должно быть 

развито лучше, а глазомер – хуже, чем у мужчин. 

 Степень атрофии обоняния с возрастом должна быть 

больше у мужчин (Гл. 9). 

 Слух у женщин в области высоких частот должен 

быть лучше, чем у мужчин. С возрастом слух должен 

ухудшаться (в особенности слух в области высоких 

частот) причем у мужчин сильнее, чем у женщин 

(Гл. 9). 

 Частота голоса должна быть выше в детстве и 

уменьшаться с возрастом, причем у мужчин сильнее, 

чем у женщин (Гл. 9).  

 По самым последним эволюционным приобретениям 

человека – абстрактному мышлению, творческим 

способностям, пространственному воображению, 

юмору, различия между мужчинами и женщинами 

должны быть максимальными. Эти признаки должны 

преобладать у мужчин (Гл. 7). 

 В ―мужских‖ коллективах (геологические партии, 

морские корабли или мужские колонии) должно 

рождаться больше девочек, а в ―женских‖ 

(текстильные города) – больше мальчиков (Гл. 6). 
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Глава 14.   

Критика и отношение к другим теориям 

Критика теории пола в целом в литературе 

отсутствует. Критика отдельных аспектов иногда 

встречается. Например в книге Л.А. Гаврилова и 

Н.С. Гавриловой (1991) анализируются половые 

различия в продолжительности жизни. В отношении 

большей вариабельности признаков у самцов, 

ответственной за их повышенную смертность, авторы 

отмечают, что ―в данной гипотезе не раскрыт 

конкретный молекулярно-генетический механизм, 

приводящий к большей продолжительности жизни 

самок.‖ И там же пишут, что этот недостаток, ―может 

быть в принципе устранен в ходе дальнейшего развития 

и конкретизации данной гипотезы.‖ Они считают, что 

предсказание теории о преобладании мужчин среди 

долгожителей не согласуется с фактами, поскольку во-

первых, ―по мере роста продолжительности жизни 

растут и различия по этому признаку между мужчинами 

и женщинами‖ и во-вторых ―в последние годы в 

развитых странах наблюдается ускоренное по сравнению 

с мужчинами снижение смертности женщин старших 

возрастов‖ (Gavrilov, Nosov, 1985). Они также считают, 

что ―бóльшая продолжительность жизни самок вовсе не 

является общебиологической закономерностью‖. 

Следует отметить, что вывод о большей 

продолжительности жизни самок у большинства 

изученных видов был сделан задолго до появления 

теории пола в целом ряде работ (Комфорт А., 1967; 

Hamilton, 1948). Положения теории о соотношении 

полов и "Феномен военных лет" обсуждались в работе 

В. Искрина (2003). 
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Теория описывает популяционный уровень – 

многоклеточных или одноклеточных организмов и 

гамет. Она анализирует явления, связанные с процессом 

дифференциации (разделения на два пола) и объясняет 

преимущества раздельнополости перед 

гермафродитизмом (Рис. 26). А.С. Кондрашов в 

классификации теорий пола поместил еѐ в категорию 

―Гипотез немедленного преимущества‖ (immediate 

benefit) поскольку отбор среди ―дешевых‖ самцов и 

мужских гамет более эффективен. Она не конкурирует, а 

дополняет теории рассматривающие эффекты связанные 

с процессом скрещивания большинство из которых 

описывает геномный, клеточный или организменный 

уровни. Поэтому понятно, что преимущества 

дифференциации не стоит рассматривать как 

единственные или ―ведущие‖ факторы в эволюции 

полового размножения (Kondrashov, 1993). Важность 

теории состоит в том, что она позволяет объяснить 

эффекты раздельнополости – соотношение полов, 

Рис. 26  Место эволюционной теории пола в ряду  

других теорий. 
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дисперсию и половой диморфизм, чего теории 

―скрещивания‖ сделать, как правило, не могут. 

 

Поскольку сам Ч. Дарвин считал, что мужской пол 

меняется раньше женского, основное положение теории 

пола, что эволюция полов происходит асинхронно, не 

противоречит теории эволюции Дарвина. В последнее 

время на Западе даже широко употребляется термин 

―male-driven evolution‖. Теория В. Геодакяна дополняет и 

расширяет теорию полового отбора Ч. Дарвина отмечая, 

что половой диморфизм может возникнуть в результате 

любого (а не только полового) отбора. 

 

Многие теории, отвечая на вопрос, ―Зачем пол?‖ 

пробуют объяснить преимущества половых способов 

размножения (гермафродитных и раздельнополых) по 

сравнению с бесполыми. Они рассматривают эффекты 

наличия двух полов и скрещивания на уровне 

индивидуальных организмов. Переход от 

гермафродитного размножения к раздельнополому и 

эффекты связанные с дифференциацией полов, 

требующие анализа на уровне популяции, остаются без 

внимания. Наиболее очевидный, хотя и неполный ответ 

– пол нужен для воспроизводства. Однако, бесполые и 

гермафродитные формы производят потомство более 

эффективно. В нераздельнополых популяциях 

производить потомство могут все особи, а бесполым 

организмам ещѐ и не нужно тратить время на поиски 

партнера. 

 

Среди теорий раздельнополости, теория пола 

является более общей, чем например теория Паркера 

(Parker et al., 1972), которая объясняет преимущества 
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половой дифференциации на уровне гамет и только у 

водных животных.  

 

Согласно Т. Куну, развитие науки проходит через 

последовательную смену парадигм (господствующих 

идей, взглядов и понятий). При этом накопление 

значительного числа аномалий противоречащих 

существующей парадигме свидетельствует о кризисе и 

необходимости смены парадигмы. О том же говорит и 

пролиферация теорий в области пола (Abraham, 1998). 

 

Согласно эволюционной теории пола, более 

широкая норма реакции женского пола позволяет ему 

покинуть зоны отбора, превращает мономодальную 

популяцию в бимодальную, непосредственную 

―экологию‖ (контакт со средой), – в опосредованную: 

среда → МП → ЖП (где → поток информации) и 

синхронную эволюцию в дихронную: сначала мужской 

пол, а потом, со сдвигом на много поколений, женский. 

Это главное отличие эволюционной теории пола от всех 

других теорий, но настолько важное, что позволяет 

ставить вопрос о смене парадигм всех биологических 

теорий дарвинизма, менделизма и фундаментальной 

медицины.  
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Заключение 

Раздельнополость не лучший способ размножения, 

– это экономный способ эволюции 

В. Геодакян (2000) 

 

Новая теория раздельнополости дает возможность 

с единых позиций объяснить широкий круг 

биологических, медицинских, социальных, 

психологических и других проблем, связанных с полом. 

Открытые неизвестные ранее закономерности позволили 

дать практические рекомендации биологам, генетикам, 

селекционерам и другим специалистам. Выводы и 

предсказания теории подтверждаются большим 

фактическим материалом, собранным из научной 

литературы и полученным экспериментально.  

 

Пол и эволюция 

До сих пор считалось, что деление на два пола 

необходимо для самовоспроизведения, что пол является 

способом размножения. Однако, в процессе 

прогрессивной эволюции явление пола, приобретало 

новые функции. Возникнув, сначала как простая 

программа репродукции, дальше приобрело программу 

гаметогенеза, потом программу полового процесса 

(рекомбинационную), потом дифференциации полов. 

Далее, с появлением половых хромосом возникли 

эволюционные функции. Наконец, с развитием 

социализации и культуры, стало возможно отчуждение 

от репродуктивной программы, автономизация от 

зиготной наследственности и специализация по 

культурной. Только поднимаясь по этой эволюционной 
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лестнице, удается последовательно объяснить все 

загадки пола от реципрокных эффектов до 

гомосексуальности. 

 

Теория эволюции стала основой мировоззрения 

современного человека. Но ее проблемы относятся к 

―черным ящикам‖ без входа – прямой эксперимент в них 

поставить невозможно. Необходимую информацию 

эволюционное учение получало из трех источников: 

палеонтологии, эмбриологии и сравнительной анатомии. 

Теперь к ним добавляется четвертый источник суждений 

– теория пола, дающая возможность извлекать ценную 

информацию о процессах индивидуального и 

исторического развития человека. 

 

Закономерности теории пола справедливы как для 

животных и растений, так и для человека. У людей, 

наибольший интерес представляют такие признаки, как 

темперамент, интеллектуальные возможности, 

творческие способности, юмор и другие 

психологические свойства. Именно их, как находящихся 

на ―эволюционном марше‖ теория описывает наиболее 

четко. И именно она объясняет почему максимальные 

различия между мужским и женским полом 

наблюдаются по этим, самым последним эволюционным 

приобретениям человека, почему абстрактное 

мышление, пространственное воображение и юмор 

преобладают у мужчин. 

 

Есть мнение, что биологическая эволюция 

человека завершилась 40–50 тысяч лет назад. Теория 

опровергает эту точку зрения, давая возможность в 

перечне признаков человека отличить 

эволюционирующие признаки от стабильных, в данный 



Заключение 

147 

момент неизменных. Считается также, что процесс 

эволюции мужского и женского пола идет синхронно. 

Оказывается, что это асинхронный процесс, и в нем 

мужчине и женщине отведены разные роли.  

 

Незнание эволюционной роли пола затрудняет 

понимание многих связанных с ним объектов и явлений: 

мужских и женских генов, гормонов, хромосом, гамет, 

гонад, гениталий, признаков, функций, органов а также 

нескольких десятков понятий, производных от 

коренного понятия пола. Так например, пол считался 

скаляром, а половой диморфзм не имел смысла (знали, 

что мужчины в среднем выше женщин, но не знали, что 

это значит). Эволюционная теория пола, превратив пол в 

вектор, позволила вложить новый смысл во все 

производные. Тогда оказалось, что половой диморфизм 

– ―компас‖ эволюции, половые хромосомы – вовсе не 

половые, а эко-эволюционные хромосомы 

(Геодакян, 1996,1998,2000). Половые гормоны, тоже не 

только половые, но и общесистемные. Эстрогены 

расширяют норму реакции, удаляют систему от среды и 

замедляют эволюцию, а андрогены, наоборот, – сужают 

норму реакции, приближают к среде и ускоряют 

эволюцию (Геодакян, 2006). 

 

Не соперничество – содружество 

Попытки внедрения идеи равноправия зачастую 

основываются на представлении об одинаковости и 

взаимозаменяемости полов. Однако, неодинаковость 

полов можно проследить в укладе жизни, законах и 

общественной морали на протяжении всей истории 

человечества. Женский пол – более ценный, поэтому в 

случае опасности в первую очередь спасают женщин и 

детей. При этом мужчинам отводится роль защитников и 
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спасателей, готовых принести себя в жертву. Во многих 

странах наследование собственности (титула) 

происходило по отцовской линии, было введено 

раздельное обучение мальчиков и девочек, замужних 

женщин строже наказывали за супружескую измену, 

женщины не служили в армии и т. д.  

 

Совместное обучение, служба женщин в армии, 

тестирование лекарств (до недавнего времени) только на 

мужчинах и предложение открыть сеть мужских 

консультаций – лишь немногие примеры, 

рациональность и нужность которых ставится под 

сомнение. Знание теории пола позволит нам 

ответственнее отнестись к определению социальных 

ролей мужчин и женщин. Нужно отказаться от идеи 

социальной одинаковости полов, и в противоположность 

ей развивать идею их различия и взаимной 

дополнительности. Не тождественность, но 

равноправие, не конкуренция, а коалиция и разумный 

выбор социальной ниши. Причем эту идеологию 

необходимо осуществлять на всех уровнях 

общественной жизни. На государственном уровне, при 

прогнозировании будущего нужно учитывать тот факт, 

что лишение мужской части общества возможности 

исполнять свою поисковую, новаторскую, 

предпринимательскую миссию обрекает его на застой. 

На уровне семьи правильное понимание партнерами 

природы различий между полами может снять многие 

конфликты, обеспечив нормальное развитие семейной 

жизни. 

 

Непонимание эволюционной роли разделения 

полов создает множество проблем. Так проблема пола 

проходит красной нитью через многие, очень важные 
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области человеческих интересов: это демография и 

медицина, психология и педагогика, право и мораль. Это 

проблемы алкоголизма, наркомании и преступности. 

Наконец это сельскохозяйственные проблемы: генетики 

и селекции в растениеводстве и животноводстве, 

следовательно, – проблемы экономики и многие другие. 

Правильная социальная концепция пола нужна для 

решения проблем рождаемости и смертности, семьи и 

воспитания, обучения и выбора профессии. 

 

Такая концепция должна строиться на 

биологической основе, поскольку без понимания 

биологических, эволюционных ролей мужского и 

женского пола, нельзя правильно определить их 

социальные роли. Очень часто совершенно справедливая 

идея равноправия мужчин и женщин трактуется как 

―одинаковость‖ и ―взаимозаменяемость‖ во всех 

областях человеческой деятельности. ―Бесполые‖ 

психология, педагогика и социология создают слишком 

много тупиков, из которых трудно найти выход. 

Например в Америке женщины имеют массу 

возможностей активно бороться за равные права с 

мужчинами в стремлении быть военными или 

пожарниками. Не отстают от них и мужчины, желающие 

быть воспитателями детских садов и нянями. С целью 

увеличить конкурентоспособность Американской науки, 

финансируются программы, призванные увеличить 

число женщин в науке, технологии, инженерных 

областях и математике (STEM), что скорее всего 

приведет к прямо противоположному результату. 

Стремление насаждать социальные концепции такого 

равенства и проводить решения, не имеющие научной 

биологической основы, всегда дорого обходилось 

обществу. Сюда можно отнести борьбу с алкоголизмом 
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и наркоманией, пересадки органов, лечение 

наследственных дефектов и пороков и охрану (или 

уничтожение) существующих видов животных и 

растений. 

 

Другие проблемы связанные с полом 

(гомосексуализм, проституция и др.) решаются не с 

учетом их биологической основы, а исходя из 

особенностей культуры, политики и истории. Например, 

для гомосексуализма в разные периоды времени и в 

различных странах можно найти полный спектр 

решений – от смертной казни и тюремного заключения 

вплоть до открытого одобрения, возможности 

регистрировать официальные браки и проповедовать в 

церкви. 

 

Эволюционная теория пола позволяет по новому 

взглянуть на различия полов и дает научную основу для 

замены идеи социальной одинаковости и 

взаимозаменяемости полов на идею их принципиально 

различных социальных и биологических ролей и 

взаимной дополнительности.  
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Словарь 

 

Адаптация Приспособление. 

Анизогамия Неодинаковые гаметы (маленькие, 

подвижные мужские и крупные, содержащие 

много питательных веществ, неподвижные 

женские). 

Антропогенез (от греческих слов anthropos – человек и 

genesis – происхождение) – процесс 

происхождения и формирования человека. 

Апомиксис Воспроизведение путем деления (см. Митоз) 

из одной клетки. Партеногенез у растений. 

Отличается от бесполого размножения, 

включающего вегетативное размножение, 

при котором потомство получается из многих 

клеток. 

Асимметрия отсутствие или нарушение симметрии 

Аутосома Любая хромосома не участвующая в 

определении пола. 

Биогенетичес-

кий закон 

Онтогенез – краткое и сжатое повторение 

филогенеза. Индивидуальное развитие 

организма повторяет основные стадии 

развития предков. 

Гаметогенез Процесс образования гамет. 

Гаметы (от греческих слов gamete – жена, gametes – 

муж) – половые, или репродуктивные, клетки 

животных и растений, обеспечивающие при 

слиянии развитие новой особи и передачу 

наследственных признаков. 

Гаплоидный Одинарный набор хромосом. 

Гениталии Органы размножения, особенно наружные 

органы. 

Геном Хромосомный набор гаплоидной клетки 

организма. 



Словарь 

152 

Генотип Совокупность всех генов, находящихся в 

хромосомах организма. 

Гермафродитно

е размножение 

Каждая особь может выступать как в роли 

самца, так и самки, производить оба типа 

гамет и скрещиваться с любой другой особью 

популяции. 

Гетерогамет-

ный пол 

Пол, имеющий двойной набор аутосом и две 

разные половые хромосомы (XY) 

Гетерогамия Гаметы разного размера 

Гетерозис (от греческого слова geteroiosis – изменение, 

превращение). Ускорение роста, увеличение 

размеров, повышение жизнеспособности и 

продуктивности гибридов первого поколения 

по сравнению с родительскими организмами. 

Гетерохромо-

сома 

1. Хромосома, состоящая из гетерохроматина. 

2. Половая хромосома. 

Гибрид Потомство от скрещивания двух разных пород 

животных или сортов растений. 

Гибридизация Скрещивание между разными породами 

(расами, формами) животных или сортами 

растений. 

Гомогаметный 

пол 

Пол, имеющий двойной набор аутосом и две 

одинаковые X-хромосомы. 

Гонады Половые железы (семенники и яичники). 

Двудомные 

растения 

Растения, у которых женские и мужские 

цветки развиваются на разных особях. 

Диморфизм Наличие в пределах одного вида двух разных 

форм особей, частный случай полиморфизма. 

Дислексия Нарушение способности к чтению. 

Дисперсия (σ) Величина отклонения (разброса) от среднего 

значения признака. 

Доминантность 1. преобладать, господствовать, быть 

основным (см. Субординатность) 

2. Более продвинутая форма признака или 

гена, которая подавляет другой (рецессивный) 

аллель   

Естественный 

отбор 

Сохранение благоприятных индивидуальных 

различий и изменение и уничтожение 

вредных. Главная движущая сила эволюции. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C
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Женский пол Пол, производящий крупные гаметы 

(яйцеклетки). 

Зигота Оплодотворенная яйцеклетка. 

Изоморфизм Объекты, между которыми существует 

изоморфизм, являются в определѐнном 

смысле ―одинаково устроенными‖ 

Изменчивость Разнообразие признаков и свойств у особей и 

групп особей любой степени родства. 

Изогамия Одинаковый размер мужских и женских 

гамет. Обе гаметы подвижны. Встречается у 

многих простейших. 

Инбридинг Близкородственное скрещивание особей (брат 

– сестра, двоюродные братья и сестры и т.д.). 

Искусственный 

отбор 

Оставление для размножения лучших особей 

с полезными хозяйственными качествами. 

Мейоз Процесс клеточного деления при котором 

двойной (диплоидный) набор хромосом 

превращается в одинарный (гаплоидный). 

Происходит при образовании половых клеток 

(яйцеклеток и срерматозоидов). 

Митоз Процесс деления клеток, при котором 

происходит точное копирование хромосом. 

Каждая дочерняя клетка получает то же число 

и состав хромосом, что и родительская клетка. 

Митотическое деление происходит в клетках 

тела (соматических). 

Наследствен-

ность 

Свойство организмов обеспечивать 

преемственность признаков и свойств между 

поколениями, а также определять характер 

развития в специфических условиях внешней 

среды. 

Норма реакции Способность генотипа формировать в 

онтогенезе, в зависимости от условий среды, 

разные фенотипы. Характеризует долю 

участия среды в реализации признака. 

Нормальное 

распределение 

Тенденция большинства особей популяции 

группироваться вокруг центральной точки 

или среднего в отношении какого-то 

признака. 

Овогенез Процесс образования яйцеклеток. 
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Однодомные 

растения 

Женские и мужские цветки развиваются на 

одном растении. 

Однояйцевые 

близнецы 

Или монозиготные близнецы. Близнецы, 

развившиеся из одной оплодотворенной 

яйцеклетки. Имеют одинаковый пол. 

Онтогенез (от греческих слов on, род. падеж ontos – 

сущее и genesis – происхождение, 

возникновение) – индивидуальное развитие, 

то есть развитие особи от зачатия до смерти. 

Оогамия Смотри анизогамия. 

Оплодотво-

рение 

Слияние мужской и женской гамет, в 

результате которого образуется первая клетка 

нового организма – зигота. 

Панмиксия Беспорядочное, случайное скрещивание. 

Партеногенез Вид бесполого размножения, при котором 

потомки развиваются из неоплодотворенных 

яйцеклеток. 

Пенетрант-

ность 

Частота фенотипического проявления гена. 

Первичные 

половые 

признаки 

Внутренние и наружные половые органы 

(яичники и семенники). 

Пол Альтернативный признак, который отличает 

мужских и женских особей друг от друга, 

позволяет им производить разного типа 

гаметы и скрещиваться, т.е. размножаться 

половым путем. 

Полиандрия Одна самка имеет несколько самцов в 

качестве брачных партнеров. 

Полигамия Особь одного пола имеет несколько брачных 

партнеров. Смотри полиандрия и полигиния. 

Полигиния Один самец имеет несколько самок в качестве 

брачных партнеров 

Половое 

размножение 

Две группы особей мужские и женские, 

образующие только мужские или только 

женские гаметы. 

Половой 

диморфизм 

Совокупность различий между мужским и 

женским полом. 

Половые 

хромосомы 

Хромосомы, определяющие пол потомства.. 
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Популяция (лат. populus – народ, население) Группы 

особей одного вида, длительное время 

населяющие какое-либо пространство в 

течение многих поколений. 

Породы 

животных 

Новые формы животных с ценными для 

практики свойствами, полученные путем 

селекции. 

Пренатальный До рождения. 

Размножение Способность организмов воспроизводить себе 

подобных, основное свойство живых существ. 

Репликация Удвоение. 

Рецессивный 

ген 

Ген, проявляющийся только в паре с 

идентичным геном. 

Реципрокные 

гибриды 

Прямой гибрид получается от от скрещивания 

самца породы А с самкой породы Б. Обрат-

ный – самец породы Б с самкой породы А. 

Селекция (от латинского слова selectio – отбор, выбор) – 

получение новых форм растений, животных и 

микроорганизмов 

Симметрия (греч. ―соразмерность‖), в широком смысле – 

неизменность при каких-либо 

преобразованиях. 

Сингамия Слияние гамет при оплодотворении 

Система Выделенная из среды совокупность 

взаимодействующих элементов. 

Соотношение 

полов 

Отношение числа мужских особей к числу 

женских. 

Сперматогенез Процесс образования спермиев. 

Сперматозоид Мелкие подвижные мужские гаметы. Состоят 

из головки, шейки и хвоста. 

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита.   

Среда обитания Все, что окружает систему, живые организмы.  

Стресс Неспецифическая реакция организма, 

вызванная различными неблагоприятными 

факторами (стрессорами) 

Теория 

дисбаланса 

генов 

объясняет высокую смертность мужского 

пола его гетерогаметной конституцией, 

отсутствием второй Х-хромосомы в мужском 

наборе. 

Тестостерон Мужской половой гормон. Анаболичес-кий 
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стероид, необходимый для развития 

первичных и вторичных мужских половых 

признаков. 

Тип Abraxas виды с женской гетерогаметностью (ZW) 

Тип Drosophila виды с мужской гетерогаметностью (XY) 

Фен Признак. 

Фенотип Совокупность фенов (признаков) организма. 

Филогенез (от греческих слов phylon – племя, род и 

genesis – происхождение) – история 

происхождения вида. 

Хромосомы Структурные элементы ядра клетки эукариот, 

содержащие ДНК, в которой заключена 

наследственная информация организма. 

Чередование 

поколений 

Чередование бесполого и полового способов 

размножения 

Эволюционная 

пластичность 

соотношение численностей мужского и 

женского пола-(NМ / NЖ), Третичное 

соотношение полов. 

Эволюция (от латинского слова evolutio – развертывание, 

развитие) в биологии – необратимое 

историческое развитие живой природы. 

Экологическая 

ниша 

Место, которое занимает вид в системе 

экологических взаимоотношений с другими 

организмами и факторами среды. 

Экспрессив-

ность 

Степень выраженности развития признака из 

данного гена. 

Эмбриогенез развитие и формирование человеческого 

эмбриона 

Эстрадиол Эстроген; стимулирует развитие и сохранение 

женских половых признаков. 

Яйцеклетка, 

яйцо 

Женская гамета. 
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