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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 и до сих пор многие 

ученые помнят именно еѐ и только один аспект теории – 

как можно повлиять на пол потомства.  

 

С тех пор теория значительно расширилась. Вышло 

в свет более 150 работ, посвященных длительности 

жизни, дифференциации мозга и рук, половым хромосо-

мам, порокам сердца и другим болезням, и даже 

культуре. Книга посвящена половым гормонам, их 

эволюции, роли в развитии и регуляции пола, формиро-

вании половых предпочтений и развитии ряда патоло-

гий.  

 

Основной задачей книги было последовательно 

изложить разбросанные по разным статьям новые 

представления о механизмах гуморальной регуляции, 

обеспечивающих осуществление контактов популяций 

со средой и получение от неѐ информации. Вскрыто 

влияние ряда факторов, определяющих формирование 

половых предпочтений и гомосексуальности. Взгляд на 

рак как на инструмент естественного отбора позволил 

предложить новые подходы к лечению ряда онкологи-
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ческих заболеваний, в частности рака молочной желѐзы 

у женщин и предстательной железы у мужчин. 

 

Книга предназначена ученым, медицинским работ-

никам, преподавателям, студентам и другим специалис-

там, работающим в области биологии, медицины (в 

частности, онкологии и эндокринологии), психологии, 

социологии 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). 

 

 

 

 

Виген Артаваздович Геодакян 

(25.01.1925 – 9.12.2012) 

Биолог теоретик. Работал в Мос-

ковских институтах в системе 

Академии наук СССР и РФ. 

Автор эволюционных теорий 

пола и полового диморфизма, 

половых хромосом (“кочующих” 

генов), функциональной асим-

метрии мозга, парных органов, 

организмов и общества. 
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“Одной из основных задач теоретического  

исследования в любой области знания  

является установление такой точки  

зрения, с которой объект исследования  

проявляется с максимальной простотой.” 

У. Гиббс (Франкфурт, Френк, 1964)  

Введение 

Самовоспроизведение является главной особен-

ностью, 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 самовоспроиз-

ведение 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 незави-

симо и неоднократно у очень далеких друг от друга 

видов. Это позволяет думать, что в его основе лежит 

некая фундаментальная, общебиологическая, эволю-

ционная “логика”. 

 

Существующие представления однако не в 

состоянии объяснить ни эволюционного происхождения 

раздельнополого способа размножения, ни его 
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преимуществ перед другими способами, например перед 

гермафродитным. Классическая генетика, хотя и 

является фактически генетикой раздельнополых форм, 

рассматривает однако только результаты скрещивания 

особей, но не рассматривает результатов их 

дифференциации, которые появляются главным образом 

как следствие специализации полов на уровне 

популяции (панмиктной или полигамной). Следователь-

но, она полнее может описать гермафродитный способ 

размножения, чем раздельнополый. Поэтому некоторые 

явления, связанные с самой дифференциацией, с типом 

размножения, со схемой скрещивания или репродук-

тивной структурой популяции (моно- или полигамия, 

панмиксия и др.), не находят своей трактовки. Таковы, 

прежде всего, дифференциальная смертность полов, 

разная подверженность их многим болезням, различные 

виды полового диморфизма по признакам, не имеющим 

непосредственного отношения к репродуктивной специ-

фике данного пола, реципрокные различия при 

гибридизации и многие другие. 

 

Представляется, что некоторые положения 

классической генетики нуждаются в существенном 

дополнении и развитии, учитывающем в первую очередь 

разное участие полов в получении и передаче генетичес-

кой и экологической информации потомству. 

 

Эволюционная теория пола, разработанная россий-

ским биологом-теоретиком В. А. Геодакяном, позволила 

ответить на многие вопросы, связанные с дифференциа-

цией полов и половым диморфизмом. Выпускаемая 

серия книг позволяет познакомиться с работой ученого, 

результаты которой можно было найти только в 

многочисленных отдельных публикациях.  
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В первой книге были рассмотрены принципы 

структурной и функциональной организации бинарных 

систем, их возникновение из унитарных мономодальных 

систем и особенности эволюции. Разделение унитарной 

системы на консервативно-оперативную сопряжѐнную 

пару, повышает еѐ устойчивость (Принцип сопряжѐнных 

подсистем). Приведены примеры как живых, так и 

неживых бинарно-сопряженных систем на многих 

уровнях организации и рассмотрены механизмы 

регуляции их параметров. Вторая и третья книги были 

посвящены эволюционным теориям пола и асимметрии. 

 

Четвертая книга серии – это распространение 

Эволюционной теории пола на гормональный уровень. 

Половые гормоны выполняют не только функции, 

связанные с развитием половых признаков и регуляцией 

сферы размножения, но и более общие эволюционные 

задачи. Их роль состоит в регуляции “дистанции” между 

мужским и женским полом, и популяции от среды, что 

определяет скорость еѐ эволюции. Предложено выделять 

шесть градаций гормонального пола, различая их по 

частотам голосов. Из теории гормонального пола можно 

вывести ряд свойств детей в многодетных семьях, в 

частности связь их гормонального статуса, половой 

ориентации и предрасположенность к заболеванию 

раком, с возрастом родителей и очередностью рождения.  

 

Многие проблемы связанные с полом (гомосек-

суализм, 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 
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до открытого одобрения, возможности регистрировать 

официальные браки и проповедовать в церкви. 

 

Многие ученые подчеркивали, что гомосексуаль-

ность вовсе не является преступлением или психической 

болезнью, требующей кары или принудительного лече-

ния, а напротив – только понимания и терпимости. В 

последние годы в плане терпимости (толерантность) был 

достигнут значительный прогресс, однако в ряде стран 

наблюдается обратный процесс, когда меньшин-ство 

активно пропагандирует свои взгляды и навязывает их 

остальной части общества. Принимаются новые и 

отменяются старые законы. Давление оказывается как на 

государственных деятелей, так и на целые страны. 

Ведется планомерная работа, направленная на разруше-

ние традиций и семейных ценностей. 

 

При этом мы до сих пор не понимаем зачем 

возникла и существует гомосексуальность. Какой еѐ 

биологический смысл. Незнание эволюционной роли 

пола и попытки внедрения идеи равноправия полов и 

свободы смены пола, зачастую приносят больше вреда, 

чем пользы. Начинают терять смысл целые отрасли, 

например женский спорт (мужчина меняет пол и 

начинает конкурировать с женщинами). Социальные 

концепции должны строиться на биологической основе, 

поскольку без понимания биологических, эволюцион-

ных ролей мужского и женского пола, нельзя правильно 

определить их социальные роли. 
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Глава 1. 

Загадки раздельнополости:  

половые гормоны 

 

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 анатоми-

ческое развитие. После рождения, эстафета переходит к 

факторам среды, которые завершают формирование 

пола – обычно, но не всегда в соответствии с генетичес-

ким полом. 

Формы раздельнополости 

“… существует много переходных ступеней 

от самок к самцам, и вдоль этого спектра 

можно выделить как минимум пять полов,  

а возможно и больше.” 

А. Фаусто-Стерлинг “Пять полов” 

 

Определение пола у человека является сложным 

многостадийным процессом, который зависит кроме 

биологических также от психосоциальных факторов. 

Еще сто лет назад немецкий психиатр О. Вейнингер 

(1902) в своей монографии “Пол и характер” отметил, 

что в природе нет ни идеального мужчины, ни 

идеальной женщины. Каждый человек несет в себе 

сочетание как женственности, так и мужественности. 
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Совокупность этих составляющих в широком смысле 

формирует огромное множество переходных форм. Если 

мысленно взять прямую, на одном конце которой будут 

“идеальные” мужчины, а на другом – женщины, то в 

середине ее будет истинный гермафродит, наделенный 

признаками обоих полов (Рис. 1). Между обозначен-

ными точками находится целый спектр половых форм и 

предпочтений. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Известные сексологи (Кон И. С., 1988; Васильчен-

ко Г. С., 1990) и психиатры (Исаев Д. Н., Каган В. К., 

1998, Bern, 1974) также подтверждают эмпирический 

вывод О. Вейнингера о наличии в человеческой популя-

ции как мужеподобных женщин, так и женоподобных 

мужчин, а Фаусто-Стерлинг (Fausto-Sterling, 2000) 

предлагала выделить 5 полов. Внутриутробно под 

Рис. 1. 

Ардханаришвара – слияние 

мужского (Шива) и женского 

(Шакти) начал  

(С сайта  

aryayogi.wordpress.com). 
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воздействием половых гормонов у плода происходит 

половая дифференцировка мозга. Отклонения в процессе 

формирования пола могут приводить к возникновению 

гетеросексуального, бисексуального или гомосексуаль-

ного поведения и образа жизни (Money, Ehrhardt, 1972). 

 

В ряде традиционных и современных культур есть 

понятие “третьего” пола, которое используется для 

обозначения достаточно широкого класса гендерных 

идентичностей, не укладывающихся в категории “муж-

чина” и “женщина” (Nanda, 1999).  

Формы раздельнополости и гомосексуальность 

Гомосексуальность норма или патология? 

Явление гомосексуальности имеет многовековую 

историю. Выбор гомо-гетеро ориентации во многом 

определяется существующими в обществе взглядами и 

традициями. Так, древние греки, римляне, персы и 

мусульмане принимали и понимали гомосексуальность 

как неотъемлемую часть биологии и сексуального 

поведения человека.  

 

Индуизм различает три пола – два основных 

(мужской и женский) и “третий” под которым, как 

правило, понимается “другой” – достаточно широкая 

категория, к которой относят людей, которые не 

идентифицируют себя ни как мужчина ни как женщина. 

Гомосексуальные отношения рассматриваются в 

качестве греха в иудаизме, христианстве и исламе. 

Вплоть до начала 20-ого века в Европе и США 

превалировало мнение о гомосексуальности как о грехе 

или ереси. Во времена Инквизиции обвиненных в ереси 

часто также обвиняли в гомосексуализме и сжигали на 
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костре. В те времена практически все психические 

болезни рассматривались как грех.  

 

Появление в 20-м веке медицинской модели, 

трактующей психические расстройства, и в частности 

гомосексуальность, как болезнь, можно считать сущест-

венным сдвигом в понимании природы психических 

болезней человека. 

 

В 60–70-х годах медицинская трактовка гомосексу-

альности подверглась критике как со стороны многих 

ученых (Szasz, 1965), так и со стороны обществ 

гомосексуалистов, считавших это одной из форм 

дискриминации. В 1973 году гомосексуальность была 

исключена из списка официально признаваемых 

Американской Психиатрической Ассоциацией психичес-

ких расстройств, “мгновенно вылечив” миллионы 

американских геев и лесбиянок. Всемирная организация 

здравоохранения исключила гомосексуальность из 

списка психологических и поведенческих расстройств в 

1993 г., Япония – в 1995 г., Китай – в 2001 г. 

 

Правовые аспекты гомосексуальности 

Правовая сторона вопроса также подверглась 

значительным изменениям. Многовековые законы, 

существовавшие в Англии, были в 1967 г. отменены 

Парламентом постановившим, что добровольные гомо-

сексуальные акты между взрослыми не в публичных 

местах не нарушают никаких законов. В США в 1961 г. 

штат Иллинойс первым отменил подобные законы и 

многие другие штаты последовали этому примеру. 

 

В современном обществе гомосексуалистов, в 

частности мужчин, ещѐ иногда арестовывают и поме-
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щают в тюрьму на основании обвинений в “преступ-

лении против природы(!)” и “содомии”, наряду с 

различными другими формами социального неодобре-

ния и дискриминации. Тем не менее, гомосексуалисты в 

остальном могут быть хорошо приспособлены к жизни в 

обществе, хорошо образованы и добиваться существен-

ных успехов в различных профессиях. Многие внесли 

выдающийся вклад в музыку, драму и другие области 

культуры (Сергей Дягилев, Рудольф Нуреев, Эдгар По, 

Марсель Пруст). Немало известных исторических 

личностей – Платон, А. Македонский, Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, О. Уальд, и П. И. Чайковский – 

считается были гомосексуалистами, а у женщин – Сафо, 

Г. Штейн и В. Вульф – лесбиянками. Высокую одарен-

ность и достижения при этом нельзя считать аргументом 

в пользу “нормальности” гомосексуальности как тако-

вой. Скорее это свидетельствует, что гомосексуальная 

ориентация может быть совместима с повышенным 

психо-эмоциональным и интеллектуальным уровнем 

(Carson et al., 1988). 

 

Форд и Бич (Ford, Beach, 1951) обнаружили, что 

2/3 из исследованных ими обществ (всего 191) были 

терпимы к гомосексуальности хотя бы в некоторой 

степени. Они же отметили, три общих правила: 1) как бы 

общество ни относилось к гомосексуальности, этот тип 

поведения всегда присутствует по крайней мере у 

некоторых членов; 2) гомосексуальность примерно в два 

раза чаще встречается среди мужчин (3–4% против 1–2% 

у женщин) и 3) гомосексуальность не является домини-

рующей формой поведения. Также, в половых 

сношениях двух лесбиянок или двух гомосексуалистов, 

одно лицо всегда выполняет функции мужчины 

(активную), другое – всегда женщины (пассивную). 
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Неясно растет ли процент гомосексуальных индивидуу-

мов, или это является отражением более открытой 

политики общества в отношении секса.  

 

Кинси (Kinsey et al., 1953) обнаружил, что гомо- и 

гетеросексуальность не являются строго разобщенными 

категориями. Существуют различные вариации поведе-

ния, занимающие различные положения по шкале 

“исключительный гетеросексуал – исключительный 

гомосексуал”. Некоторые люди имеют случайные 

гомосексуальные (или соответственно гетеросексуаль-

ные) контакты, другие имеют их в определенном 

возрасте. Анатомических различий между гомосексуа-

лами и гетеросексуалами не выявлено (Perloff, 1965; 

Wolff, 1971). Где-то посередине этой шкалы находятся 

бисексуалы (люди, имеющие контакты как со своим, так 

и с противоположным полом). Более того, гомосексуалы 

сами по себе не являются однородной категорией. 

Существуют различные виды (или “типы”) гомосексуа-

льного поведения (Bell, 1974). Как показало 

исследование, преобладающая или исключительная 

гомосексуальная ориентация реже встречается среди 

женщин, ее частота составляет примерно 1/3-1/2 

мужской (Клейн Л. С., 2000, с. 411). 

 

Мы до сих не понимаем зачем возникла и 

существует гомосексуальность. Поскольку гомосексуа-

листы не оставляют потомства, “гены” гомосексуаль-

ности (если они существуют) должны удаляться 

естественным отбором. Гомосексуализм не является 

исключительно человеческим явлением. Гомосексуаль-

ные отношения достоверно описаны, по крайней мере, у 

450 видов животных (Bagemihl, 1998). Автор полагает, 

что гомосексуальность в различных формах может 
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встречаться у 10–15% от общего числа видов. Это делает 

несостоятельными высказывания о гомосексуализме как 

о “противоестественном” явлении или “преступлении 

“против природы”. 

 

Связь  гомосексуальности с рукостью 

Некоторые исследователи отмечали, что гетеросек-

суальные индивиды чаще праворуки, чем гомосексуаль-

ные, как мужчины, так и женщины. Метаанализ 20 работ 

показал, что у гомосексуальных мужчин на 34%, а у 

гомосексуальных женщин – на 91% больше шансов быть 

неправорукими (Lalumiere et al., 2000). По данным 

Липпа (Lippa, 2003) неправорукость у гомосексуальных 

мужчин встречается на 82% чаще, а у женщин разницы 

не было. Леворукость у гомосексуальных женщин 

встречается почти в 2 раза чаще (18% и 10%) (Mustanski 

et al., 2002). Объединение гомосексуальных мужчин и 

женщин в одну группу давало преобладание леворукос-

ти (Л : П ≈ 1.4 : 1) (Bailey, 1999; Lalumiere et al., 2000). 

Интересно также, что гомосексуальная ориентация свя-

зана с сильной (extreme) праворукостью (Bogaert, 2007). 

Теории гомосексуальности 

Генетические теории. В ряде исследований была 

обнаружена 100% конкордантность между монозиготны-

ми близнецами и только 15% между дизиготными 

(Kallman). Однако, другие исследователи не смогли 

подтвердить эти результаты. Пиллард и Вейнрих (Pillard, 

Weinrich) обнаружили 4-х кратное увеличение частоты 

гомосексуальности среди близнецов мужского пола, в то 

же время этот эффект не наблюдался у их сестер (см. 

обзор Taylor, 1992). Генетическая предрасположенность 

к гомосексуальности, если таковая существует, по-
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видимому, должна отметаться естественным отбором, 

хотя Киркпатрик отметил, что гомосексуальность могла 

эволюционировать как средство установления социаль-

ных контактов (Kirkpatrick, 2000). 

 

Нейрогормональные теории. Известно, что 

разного рода пренатальные гормональные воздействия 

вызывают у животных некоторых видов гомосексуаль-

ное поведение мужского или женского типа. Избыток 

или недостаток мужских половых гормонов на ранних 

стадиях развития плода может приводить к изменению 

полового поведения (Money et al. 1984, Ehrhardt et al. 

1985). Результаты по обнаружению различий в 

гормональных уровнях у взрослых крайне противоре-

чивы (см. Ruse, 1988). 

 

Психологические теории. Были инициированы 

работами З. Фрейда (1995). Основаные на врожденной 

предрасположенности всех людей к бисексуальности, 

эти теории рассматривают гомосексуальность как 

отклонение или ненормальность психосексуального 

развития ребенка и как следствие различных взаимоот-

ношений ребенка с матерью или отцом (властные матери 

и слабовольные, пассивные отцы). Данные разных 

авторов противоречивы и не позволяют делать 

однозначных суждений (Bell et al., 1981). 

 

Теории обучения и социологические. Эти теории 

объясняют возникновение гомосексуальности как 

следствие обучения или принятия социальной “роли”. 

Они исходят из положения что люди рождаются 

“сексуальными”, а не гомо- или гетеро- сексуальными, и 

основаны на наблюдениях бисексуального поведения у 

других видов и детей (Masters, Johnson, 1979). 
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  *  *  * 

 

Мы до сих не понимаем зачем возникла и 

существует гомосексуальность. Анализируя многочис-

ленные наблюдения и исследования Хайд (Hyde, 1979) 

приходит к выводу, что не удается выявить ни одного 

фактора, который постоянно приводил бы к появлению 

гомосексуальности. И честно признает, что “... мы не 

знаем, что вызывает гомосексуальность.” 

Пол и культура 

Загадка гиперсексуальности. У всех животных, 

кроме человека, самки способны к спариванию только в 

ограниченный период времени – либо лишь в момент 

овуляции, либо некоторое время после нее. Увеличен-

ные при овуляции молочные железы у приматов – один 

из сигналов готовности самки к размножению. После 

овуляции молочные железы уменьшаются в размерах. У 

женщин молочные железы постоянно пребывают в 

увеличенном состоянии, сигнализируя таким образом о 

постоянной готовности. Уникальным является также 

отсутствие у женщин внешних признаков овуляции.  

 

У человека половые контакты возможны даже во 

время беременности и в период кормления грудью, когда 

в организме женщины совсем иная гормональная 

ситуация. Такая круглогодичная “любвеобильность”, 

напрямую не связанная с размножением, непонятна. 

Если поделить число половых актов, приходящихся на 

одно зачатие, получается огромная расточительность. 

Сохраняется потребность в половой жизни и после 

менопаузы. Одно из возможных объяснений такой 

гиперсексуальности связано с тем, что продолжение 
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спаривания после зачатия привязывает мужчину к 

женщине и заставляет его заботиться о ней и о потом-

стве (Дольник В. Р., 1995). 

 

О дальнейшем отчуждении сексуальности от 

репродуктивной функции и превращении еѐ в самостоя-

тельное явление, связанное с культурой, говорит 

широкое распространение таких “антирепродуктивных” 

явлений, как противозачаточные средства, прерывание 

беременности, стерилизация, мастурбация, проституция, 

гомосексуализм, лесбиянство и порнография. Действите-

льно, сексуальность занимает в жизни, культуре и 

творчестве человека гораздо больше места, чем это 

необходимо для размножения.  

 

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) любвео-

билием. Что дает такая уникальная расточительность, 

пансексуализация? Ведь неэкономные решения должны 

устраняться естественным отбором. 

 

Ещѐ одна загадка – наличие в сперме тестостерона. 

Тестостерон убивает сперматозоиды, причем в первую 

очередь Y-несущие. При длительном хранении, для 

искусственного оплодотворения, приходится отмывать 

их и держать в другой среде. Непонятно, для чего в 

сперме яд для сперматозоидов? 
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Глава 2. 

Консервативно-оперативная 

специализация половых гормонов 

 

 

 

Согласно Эволюционной теории пола, сначала 

были бесполые организмы, с появлением полового 

процесса возникли гермафродиты, а с дифференциацией 

полов – раздельнополые. Значит женские гаметы, 

гонады, организмы, вопреки библейскому мифу о ребре 

Адама, древнее мужских. Их проекции в эмбриогенезе 

чередуются в том же порядке и укладываются в первые 

два месяца. У раздельнополых форм важным событием 

было появление у некоторых рыб половых хромосом.  

 

У рептилий (крокодилов, черепах) пол уже есть, а 

половых хромосом еще нет: пол определяют гормоны 

генов в одной паре аутосом, а триггером служит 

температура среды. То есть триггерами пола сначала 

были гормоны, потом гены, потом хромосомы, а у  пчел 

уже гаплоидный или диплоидный геном, то есть 

дифференциация  "поднимается" снизу вверх. До конца 

онтогенеза, полом управляют половые гормоны. 

Получение информации от среды 

Окружающая среда заставляет популяцию адаптир-

оваться, эволюционировать. Для этого нужно получать 

экологическую информацию от среды, путем отбора 

неприспособленных особей, то есть необходим контакт 
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кривой фенотипического распределения популяции с 
фронтом вредного фактора. Поскольку за получение 

новой информации (нового качества) всегда требуется 

определенная “жертва” количества, для популяции 

возникает конфликтная ситуация между задачами 

сохранения и изменения (Рис. 2).  

 

Первое возможное решение – быть на некотором 

оптимальном “расстоянии” от среды и контактировать с 

ней. Такого решения вынуждены придерживаться беспо-

лые и гермафродитные популяции. Конфликт решается 

не эффективно, так как за получение нового качества 

приходится “платить” пропорциональной жертвой 

количества. 

Рис. 2  Взаимоотношение системы со средой 
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Второе решение, – специализацию по задачам 

сохранения и изменения (разделение на два пола) 

выбрали раздельнополые организмы. При этом 

контактирующая со средой оперативная часть (мужской 

пол) служит “предохранителем” для основной, более 

ценной части (женского пола), заблаговременно 

предупреждая еѐ об изменениях среды. 

 

Во всех случаях встает задача поддержания 

оптимальной “дистанции” от факторов среды, а в случае 

двух подсистем, ещѐ и “дистанции” между ними. Как 

было показано ранее (Геодакян В. А., 1974). эта задача 

решается путем регуляции фенотипической дисперсии 

признаков, которая в свою очередь определяется нормой 

реакции. В каждом онтогенезе генотип организма 

реализуется в его фенотип, который “выносит” генети-

ческую информацию навстречу факторам среды, а также 

получает от неѐ информацию за счет отбора. Норма 

реакции определяет насколько “далеко” фенотип может 

“отойти” от генотипа.  

 

Гормоны используются в организме для поддер-

жания его гомеостаза, а также для регуляции многих 

функций (роста, развития, обмена веществ, реакции на 

изменения условий среды). 

 

По мнению В. А. Геодакяна, бесполые и гермафро-

дитные формы также имеют механизмы, регулирующие 

их “дистанцию” от среды, то есть гормоны или их 

предшественники могли быть и у нераздельнополых 

форм. Потому что и бесполым нужно сохранение и 

изменение. Часть из них, приближенные к среде, 

первыми подвергаются действию отбора и чаще гибнут. 
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Но если успевают дать потомство, передают это новое 

качество следующему поколению. Другие, более 

удаленные от среды, сохраняют себя чтобы не рисковать 

и оставить потомство. Своеобразный аналог "мужчин" и 

"женщин". 

 

Для раздельнополых форм “дистанцией” между 

полами является половой диморфизм. Поскольку 

эволюционная теория пола рассматривает половой 

диморфизм как экологический вектор (ж → м), а в 

онтогенезе пол определяют гормоны, это значит, что 

андрогены – экологические, центробежные гормоны, 

приближающие организм к среде, а эстрогены, наоборот, 

центростремительные, удаляющие его от среды. Такая 

обобщенная “экологическая” трактовка половых 

гормонов значит, что они отнюдь не только половые, а 

универсальные: определяют “дистанцию” между 

мужским и женским полом.  

 

Мужские и женские половые гормоны являются 

химическими антагонистами, вырабатываются и присут-

ствуют одновременно и в мужском и в женском 

организме, но в разных пропорциях. Концентрация 

андрогенов примерно на два порядка выше у мужчин, а 

эстрогенов – у женщин. Это значит, что по соотношению 

Ан / Эс существует половой диморфизм ~ 10
4
 раз! 

Можно считать, что их концентрации связаны между 

собой и они образуют сопряженную пару. При росте 

[Ан] от 0 до 1, [Эс] падает от 1 до 0, то есть 

[Эс] + [Ан] = 1. 

 

По аналогии с соотношением полов (М / Ж), 

соотношение Ан / Эс является также регулятором 

“дистанции” от среды, а значит и эволюционной 
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пластичности, которая в оптимальной среде должна 

падать, а в экстремальной – расти. При этом 

эстрогены должны расширять норму реакции, удалять 

систему от среды и тормозить эволюцию, а андрогены, 

наоборот, сужать еѐ, приближать систему к среде и 

ускорять эволюцию. Более широкая норма реакции 

женских особей позволяет им максимально “удалиться” 

от своих генотипов и покинуть зоны отбора (Геодакян В. 

А., 1974,1991). Женский пол преобразует экологическую 

информацию в фенотипическую, во временный модифи-

кационный половой диморфизм. 

 

Узкая норма реакции мужских особей и их 

бόльшая скорость мутаций приводит к тому, что все 

новые признаки появляются сначала у мужского пола и 

проходят там проверку. Отбор действует в основном на 

мужской пол: падает его численность и меняется распре-

деление генотипов, то есть начинается его опережающая 

эволюция. Мужской пол преобразует экологическую 

информацию в генотипическую, в эволюционный поло-

вой диморфизм. После проверки новая информация 

передается женскому полу “бескровным” внутренним 

путем, минуя отбор. Величина нормы реакции ( Нм , Нж ) 

обратно пропорциональна концентрации тестостерона 

( Тм , Тж ) в организме, а она в свою очередь определяет 

коэффициенты отбора ( sм , sж ) и направление 

эволюционного полового диморфизма ( ЭПД ), то есть 

соотношение скоростей эволюции мужского и женского 

пола ( Эм / Эж ): 

 

Тм/Tж ~ Нж/Нм ~ sм/s ж ~ Эм/Э ж ~ ЭПД 

  



Глава 2. Специализация половых гормонов 

26 

Специализация по консервативным и 

оперативным тенденциям эволюции 

В связи с полом специализация по консервативной 

и оперативной тенденциям эволюции происходила 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 защит-

ными оболочками, что связано с большими размерами. В 

ходе разрешения этого конфликта гаметы разделились 

по размеру и подвижности на яйцеклетки и 

сперматозоиды (Parker et al., 1972) (Рис. 3, Табл. 1). 

Вторая дилемма возникла при дифференциации по 

типу гаметности. Необходимо было пробовать 

рецессивные гены прежде, чем дать им закрепиться. Это 

можно было делать у аутосом в гомозиготном состоя-

Рис. 3. Консервативные и оперативные подсистемы  

на разных уровнях организации у млекопитающих  

и птиц (Геодакян, 1983 б). 
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нии, а у половых хромосом практически только в их 

гемизиготном состоянии в гетерогаметном хромосомном 

наборе (XY). Это оперативная тенденция. Гетерозигот-

ная комбинация генов в аутосомах и в гомогаметном 

наборе (XX), при которой ущербный рецессивный ген не 

проявляется, реализует консервативную тенденцию. 

 
Табл. 1.  Консервативно-оперативные специализации половых 

гормонов. Аналогии с полом (Геодакян, 2003, 2009). 

Система, 

уровень 

Подсистемы 

Консервативная Оперативная 

   

Геном Аутосомы Гоносомы 

Клетка  

(изогамия) 
Яйцеклетки Сперматозоиды 

Гаметность Гомо (XX) Гетеро (XY) 

Организм 

(морфология) 
Гаметы Сома 

Организм 

(генетика) 
Генотип Фенотип 

Организм 

(физиология) 
Эстрогены Андрогены 

Сексуальная 

ориентация  
Гетеро- Гомо- 

Популяция Женский пол Мужской пол 

 

У большинства видов обе оперативные подсистемы 

(малые гаметы и гетерогаметность XY) оказались у 

мужского пола, а обе консервативные подсистемы 

(крупные гаметы и гомогаметность XX) – у женского. 

Это виды с гаметностью типа Drosophila. 
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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 – сочета-

ние оперативных сперматозоидов с консервативной 

гомогаметностью. Это виды с гаметностью типа Abraxas. 

Система типа Drosophila последовательна, а система 

Abraxas – противоречива.  

 

И наконец, на гормональном уровне произошла 

химическая эволюция в результате которой возникли 

мужские и женские половые гормоны. Эти процессы 

привели на популяционном уровне к возникновению 

мужского и женского пола. 

Химическая эволюция половых гормонов  

Для живых систем средой является вода, поэтому 

удаление от среды означает бо льшую гидрофо бность 

молекулы, а приближение – бо льшую гидрофильность. 

Поэтому, добавление к исходным молекулам предшест-

венникам гидрофобных радикалов и групп (аромати-

ческое кольцо, СН3-группа) должно приводить к 

возникновению консервативной подсистемы, удалять от 

среды и тормозить эволюцию, а добавление полярных, 

гидрофильных групп (O, OH, NH2, COOH) – давать 

оперативную подсистему, приближать к среде и 

ускорять эволюцию (Геодакян В.А., 2009а,б). 

 

Предшественником эстрона (женский половой 

гормон) и тестостерона (мужской половой гормон) 

является андростендион (Рис. 4). Вместе они состав-

ляют сопряжѐнную триаду. Остов молекулы-родона-

чальницы ряда, одинаков для всех его членов. Несколько 
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пустых ячеек в строго определенных местах определяют 

позиции присоединения будущих радикалов. Восстанов-

ление кислородного атома в гидроксил (O + H = OH) 

сдвигает тестостерон на пол шага к среде, превращая его 

в оперативную подсистему. 

 

Образование эстрона также включает восстановле-

ние кислородного атома в гидроксил в другом месте 

молекулы, что также сдвигает его на полшага к среде. 

Второе изменение в молекуле эстрона убирает CH3 

группу с превращением кольца А в ароматическое. 

Элементарный половой диморфизм между консерватив-

ной и оперативной подсистемами создает CH3 радикал: 

Рис. 4.  Сопряженная пара эстрон-тестостерон. Экстрапо-

ляция в прошлое приводит к андростендиону.  

Светлые кружки - места СН3 радикалов,  

черные - других. Эволюционный шаг - симметричный 

+2Н. Экологический шаг - асимметричный – 

деметилирование кольца А, превращает его в 

ароматическое, с сильным удалением от среды. 



Глава 2. Специализация половых гормонов 

30 

ОП + CH3 = КП. То есть метилирование молекулы 

удаляет еѐ от среды и феминизирует ген (гормон), а 

деметилирование, наоборот, маскулинизирует еѐ 

(Геодакян В.А., 2009а). 

 

Так как удаление CH3 группы ещѐ больше 

приближает молекулу эстрона к среде, для сохранения 

полового диморфизма между КП и ОП равным CH3. 

эффект ароматического кольца по удалению от среды 

должен быть в два раза сильнее приближающего 

эффекта CH3 группы. То есть, удаление одной CH3 

группы есть не что иное, как частичная компенсация 

эффекта ароматического кольца (Геодакян В.А., 2009а). 

 

Такой анализ позволяет определить соотношение 

абсолютных величин трех главных эко-эволюционных 

факторов: ароматического кольца │C6H6│= - 2, метиль-

ной группы │CH3│= - 1 и гидроксильной группы 

│OH│= + ½, где минус означает удаление от среды и 

замедление эволюции, а плюс – приближение к среде и 

ускорение, числа – абсолютные значения, нулевая точка 

– оптимум экологической ниши. 

 

У двудомных растений основной парой фитогормо-

нов, контролирующих проявление пола, являются 

гиббереллины и цитокинины. Гиббереллины можно 

отнести к мужским половым гормонам растений, так как 

путь образования гиббереллинов и половых гормонов у 

животных одинаков, и к тому же их структура очень 

сходна с андрогенами (Хрянин В. Н., 2001).  
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Глава 3. 

Формирование пола в онтогенезе 

“Похоже, что основной план природы был 

сделать женщину, … добавление Y-хромосомы 

производит вариацию – мужчину” 

Hyde, 1979. 

Эмбриональное развитие 

Формирование пола продолжается от момента 

зачатия и до половой зрелости. Оно осуществляется 

длительно, от стадии к стадии, а отнюдь не определяется 

по факту рождения младенца мужского либо женского 

рода (Рис. 5). Генетический пол формируется половыми 

хромосомами в момент оплодотворения. Он, в свою 

очередь, определяет строение половых желез – гонадный 

пол. Следующим уровнем формирования пола является 

гаметный пол, то есть способность половой железы 

образовывать сперматозоиды или яйцеклетки. От 

гонадного пола зависит также и гормональный пол, то 

есть способность половой железы секретировать 

специфические половые гормоны. Действие гормонов 

определяет морфологический пол субъекта и первым 

делом строение и развитие его внутренних и наружных 

половых органов и наличие вторичных половых 

признаков (Мейнуоринг У., 1979). 

 

Гражданский (или акушерский) пол определяется 

по первичным половым признакам при рождении. После 

появления на свет человек вступает в длительный 

период развития первичных и вторичных половых 
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признаков и психосексуального развития, становления 

полового самосознания, полоролевого поведения и 

сексуальной ориентации. Этот период имеет отношение 

к полу воспитания и обучения (психологическому полу). 

 

В настоящее время доказано и общепринято, что у 

животных, растений и человека хромосомный механизм 

является начальным механизмом, определяющим пол в 

момент оплодотворения (Рис. 6). У одного пола ядра 

всех соматических клеток содержат диплоидный набор 

Рис. 5. Формирование пола в онтогенезе 
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аутосом 2А и две одинаковые половые хромосомы (XX). 

Поэтому все гаметы этого пола содержат по одной Х-

хромосоме. Это гомогаметный пол. У другого пола в 

каждой соматической клетке, помимо диплоидного 

набора аутосом 2А, содержатся две разные половые 

хромосомы Х и Y. Поэтoмy у него два вида гамет: Х- и 

Y-несущие. Это гетерогаметный пол.  

 

На ранних этапах развития эмбрион млекопитаю-

щего имеет черты как мужского, так и женского начала. 

Недифференцированные гонады видоизменяются либо в 

семенники, либо в яичники в зависимости от набора 

половых хромосом – XY для мужских особей и ХХ для 

женских. Примитивные гонады в человеческом 

зародыше могут быть выявлены начиная с 6-й недели 

развития, когда у мужских особей вырабатываются 

тестикулярные гормоны: ингибирующий гормон 

Мюллерова протока, оказывающий дефеминизирующий 

эффект на структуру гонад, и тестостерон, способст-

вующий развитию внутренних и внешних мужских 

половых органов, особенно двустороннего Вольфова 

протока. При наличии женского набора на 12-й неделе 

созревания плода начинается развитие яичников. 

Рис. 6. Хромосомное определение пола 
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Почти сразу зачатки мужских половых желез 

начинают вырабатывать андрогены, предопределяющие 

развитие организма, формирование внутренних и 

наружных половых органов по мужскому типу. Уже на 

этом, раннем этапе жизни, начинает формироваться 

гонадальный пол. В эмбриональном яичнике с 18-20-й 

недель начинается образование фолликулов. К моменту 

рождения девочки ее яичник содержит 50-80 тысяч 

первичных фолликулов. Ho секреторной активности на 

всем протяжении внутриутробного периода яичник не 

проявляет. По другому сценарию идет формирование 

мужских половых желез. Яичко начинает развиваться 

несколько раньше. C 5-7-й недели закладываются 

первичные зачатки будущих канальцев. 

 

До 9-10-й недели эмбрион сохраняет потенциаль-

ную возможность развития и по женскому, и по 

мужскому пути. У него наличествуют и мюллеровы 

протоки, предшественники маточных труб и вольфовы 

протоки, которые потом трансформируются в придаток 

яичка, семявыносящий проток. Для развития по мужско-

му типу, должна поступить соответствующая "команда" 

от мужских половых желез. Если же этого не 

происходит и отсутствует адекватный уровень тестосте-

рона, развитие идет по женскому типу, даже в том 

случае, когда эмбрион имеет мужской набор хромосом.  

 

Женский фенотип, таким образом, является как бы 

генотипическим, нейтральным, базовым. Его развитие не 

зависит от генетического и гормонального пола эмбрио-

на. А вот мужской фенотип производный, надстроечный, 

может сформироваться только при наличии андрогена. В 

процессе нормального развития женской особи прими-

тивная проводящая система Мюллера преобразуется в 
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матку, фаллопиевы трубы и влагалище. При развитии по 

мужскому типу проводящая система Мюллера регрес-

сирует, а система Вольфова протока развивается в семя-

выносящий сосуд, семенные пузырьки и семявыбрасы-

вающие протоки. 

 

Примерно на 10-й неделе эмбрионального развития 

у мужского плода начинается формирование наружных 

гениталий по мужскому типу. А у женского плода в это 

же время исчезают мужские праорганы – вольфовы 

протоки. То есть, если эмбриональная мужская железа 

выделяет необходимые гормоны – андрогены, вольфовы 

протоки развиваются по мужскому пути. Если же 

гормональное воздействие отсутствует, вольфовы 

протоки регрессируют. 

 

Образование наружных гениталий, длится до 

завершения первой половины беременности. Их 

фрагменты, такие непохожие у мужчин и женщин, 

выстраиваются из одних и тех же эмбриональных 

образований. К примеру, так называемый половой 

бугорок, преобразуется либо в клитор, либо в пенис. То 

же можно сказать и о других структурных элементах: 

наружных гениталий. Большие губы и мошонка, 

мужской и женский мочеиспускательный канал, каждая 

из этих пар тоже имеет общую базу развития. 

 

Как и женский фенотип в целом, женские наруж-

ные гениталии могут рассматриваться как "нейтраль-

ные". Феминизацией наружных гениталий эмбриона 

управляют материнские эстрогены. Возможно, в 

процессе также участвуют и надпочечники самого 

плода. Поэтому если у эмбриона мужского пола яичко 

отсутствует или не справляется со своими эндокрин-
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ными функциями, внешние мужские признаки не 

появятся. Ткани различных отделов женских наружных 

гениталий обладают разной степенью чувствительности 

к мужским и женским половым гормонам. Те элементы, 

у которых есть прямые аналоги в мужских гениталиях, 

чувствительны к присутствию андрогенов. Чисто 

женские же фрагменты, например, девственная плева 

под воздействием мужских гормонов атрофируются. Их 

развитие возможно только на фоне достаточно высокого 

уровня эстрогенов. 

 

Маскулинизация эмбриональных наружных 

гениталий – результат андрогенной активности мужских 

гонад плода. Задолго до рождения гонады начинают 

функционировать, секретируя половые гормоны и 

определяя тем самым гормональный пол плода. Под 

влиянием половых гормонов у зародыша формируются 

внутренние репродуктивные органы и наружные 

гениталии. От их строения зависит внутренний и 

внешний морфологический пол. Оба эти компонента 

иногда объединяют в понятие соматического 

(телесного) пола. 

 

Под влиянием эмбриональных гормонов в третьем 

триместре происходит диморфное развитие определен-

ных отделов мозга. В развитии мозга женские 

характеристики также превалируют, если не достигается 

адекватный уровень циркулирующих андрогенов. 

Специфические функции гипоталамуса и гипофиза в 

дальнейшем будут дифференцированы в циклические 

процессы у женщин и нециклические у мужчин. B 

случае млекопитающих неприматов, пренатальная 

гормональная дифференцировка мозга определяет 

последующее брачное поведение. У приматов, то здесь 
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важнейшую роль в определении сексуального поведения 

начинает играть опыт ранней социализации и обучение. 

 

Развитие вторичных половых признаков, появляю-

щихся в пубертатный период, распределение жировых 

отложений, развитие волосяного покрова по женскому 

/мужскому типу, изменение голоса, развитие грудных 

желез и быстрый рост гениталий запускается централь-

ной нервной системой и контролируется значительно 

увеличенным количеством циркулирующих андрогенов 

или эстрогенов; наличие адекватного количества эстро-

генов определяет такие специфические женские функ-

ции, как менструальный цикл, беременность и лактацию. 

Определение пола у млекопитающих и птиц 

Пол зиготы определяют при зачатии половые 

хромосомы (Рис. 6). У большинства видов животных и 

растений базовый пол, гомогаметный (XX) – женский, а 

производный – гетерогаметный (XY) – мужской. Сюда 

относятся млекопитащие, большинство насекомых и 

многие рыбы. У растений – смолѐвка белая (Silene 

latifolia), папайя (Carica papaya) и аспарагус (Asparagus 

officianalis). Производный пол запускается Y-хромосо-

мой, превращающей “бесполые” зачатки гонад эмбриона 

в семенники, продуцирующие андрогены. При отсутст-

вии андрогенов, те же ткани превращаются в яичники, 

продуцирующие эстрогены.  

 

Система с женской гетерогаметностью (ZZ/ZW), в 

целом, похожа на XX/XY, но является противоречивой, 

так как женский пол имеет консервативные яйцеклетки и 

оперативную гетерогаметность, а мужской – сочетание 

оперативных сперматозоидов с консервативной гомога-
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метностью (см. Гл. 2, Рис. 3). Такая система встречает-

ся у птиц, некоторых рептилий, рыб, бабочек и 

ручейников, а из растений – у земляники. 

 

У птиц при наличии эстрогенов развивается самка, 

а при отсутствии – самец, то есть “базовый” (генотипи-

ческий) пол – всегда гомогаметный, а “надстроечный” 

(фенотипический) пол – гетерогаметный (Завадовский 

М. М., 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 (Рис. 7). Следова-

тельно, пол более фундаментальное явление, чем 

гаметность, и половой диморфизм, как системно-средо-

вой вектор, создают эстрогены и андрогены. 

 

Рис. 7  Возникновение раздельнополых (РП) форм  

из бесполых (БП) и гермафродитных (ГФ)  

в филогенезе млекопитающих и птиц.  

Э – эстрогены; А – андрогены. 
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Глава 4. 

Гормональный пол  

 «Прежде всего, люди были трех полов, ... ибо  

существовал еще третий пол, который соединял 

в себе признаки этих обоих; ... от него сохрани-

лось 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. 116-117 

 

Генный пол – дискретный (межполовой 

диморфизм, XX – самки, XY - самцы). Половые гормоны 

осуществляют реализацию пола в онтогенезе, то есть 

формируют фенотипический гормональный пол. Он – 

непрерывный (меж- и внутриполовой полиморфизм). 

Можно заметить, что существует целый спектр женст-

венности и мужественности. Встречаются женоподоб-

ные мужчины и мужеподобные женщины. Довольно 

часто они ощущают себя ближе к противоположному 

полу и выбирают сексуальных партнеров “своего” пола 

(гомо- ориентация). 

Пол, гормоны слух и голос 

Слух и голос – эволюционирующие признаки. 

Слух, по-видимому, предшествовал появлению голоса. 

Голос возник из структур, функция которых изначально 

заключалась в обеспечении жизнедеятельности организ-

ма (дыхание и питание), и лишь вторично адаптирован-

ных в процессе эволюции для эмиссии голоса. Поэтому 

очень возможно, что на протяжении многих миллионов 
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лет слух предшествовал фонации. Голос эволюциониро-

вал таким образом, чтобы иметь физические характерис-

тики, соответствующие слуховому окну. У человека это 

окно находится в рамках между 15 и 20000 Гц, с оптима-

льным восприятием звуков в зоне около 400–6000 Гц и 

от 0 до 130 дБ. 

 

Эволюция слуха 

Чувствительность в области высоких частот (выше 

32 кГц) была характерна для предков млекопитающих и 

для примитивных млекопитающих живущих в настоя-

щее время. Это было связано с их небольшими размера-

ми тела и соответственно, с маленьким расстоянием 

между ушами (характерно для всех млекопитающих 

Мелового периода). Для определения направления звука 

они полагаются на разницу в его частоте, так как даже 

небольшое расстояние между ушами позволяет зарегист-

рировать разницу в частоте при высоких частотах. В 

эволюции человека увеличение расстояния между 

ушами привело к появлению другого механизма 

определения направления звука – по разнице во времени 

его регистрации правым и левым ухом. Этот механизм 

устранил необходимость слышать высокие частоты, что 

привело к снижению верхнего порога до уровня 

немлекопитающих позвоночных.  

 

В процессе эволюции, слух человека в области 

низких частот заметно улучшился. Чувствительность в 

области низких частот, достигнутая на ранних стадиях 

развития человека, в дальнейшем практически не 

менялась оставаясь на уровне достигнутом в Эоцене. В 

то же время происходило ухудшение чувствительности в 

области высоких частот. Диапазон слухового восприя-

тия, достигнув максимума в Эоцене за счет распростра-
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нения в область низких частот, уменьшается и продол-

жает уменьшаться до настоящего времени за счет потери 

чувствительности в области высоких частот.  

 

В среднем женщины слышат лучше мужчин. Они 

также хорошо различают звуки в области высоких 

частот. У женщин лучше развит музыкальный слух 

(Corso, 1959). Во время внутриутробной жизни младенец 

лучше приспособлен слышать высокочастотные звуки 

голоса матери, чем низкочастотные звуки голоса отца. 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. У мужчин по 

сравнению женщинами снижение слуха происходит в 

более раннем возрасте и в большей степени (Fozard, 

1990).  

 

Голос 

Развитие голоса с возрастом характеризуется 

изменениями высоты (основной частоты), громкости и 

тембра. Основную частоту можно использовать как 

показатель зрелости голоса. У многих видов голос 

позволяет судить о репродуктивном состоянии особи. У 

человека высота голоса связана с привлекательностью 

как мужчин, так и женщин (Collins, 2000; Collins, 

Missing, 2003). Мужчин привлекают женщины с более 

высокими голосами, что возможно ассоциируется с 

молодостью и плодовитостью. Женщины напротив 

находят мужчин с низкими голосами более 

привлекательными и сексуальными. В моменты 

наибольшей фертильности в течение овуляторного 

цикла предпочтение женщинами мужчин с низкими 
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голосами увеличивалось (Putz, 2005). Такие мужчины 

имели больший репродуктивный успех (больше детей) 

(Apicella, 2007). 

 

Как одно из последних эволюционных 

приобретений, голос у человека имеет максимально 

выраженный половой, возрастной и латеральный 

диморфизм. Диапазон голосов у женщин (~180 гц) шире, 

чем у мужчин (~120 гц) и сдвинут в сторону высоких 

частот. Половые гормоны наряду с другими признаками 

изменяют тон (высоту) голоса во время полового 

созревания. У женщин воздействие эстрогенов в период 

полового созревания, в сочетании с прогестероном, дает 

характеристики женского голоса с основной частотой на 

треть ниже детского. У мужчин андрогены, выпущенные 

в период полового созревания, ответственны за мужскую 

вокальную частоту, на октаву ниже, чем у ребенка 

(Abitbol et al., 1999). Одним из эффектов тестостерона 

является удлинение голосовых связок. Разница между 

мужчинами и женщинами в длине голосовых связок 

составляет около 60%. Тестостерон также отвечает за 

другие мужские черты, такие как широкие плечи и 

обволошение лица. Как показатели половой зрелости, 

эти черты могут играть важную роль в процессе поиска 

партнера для воспроизводства, а мужской голос может 

служить показателем уровня тестостерона. 

Шесть полов 

Чтобы перейти от дискретного хромосомного 

диморфизма (XX–XY) в филогенезе к непрерывному 

гормональному полиморфизму в онтогенезе, введем два 

упрощения.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Abitbol+J%22%5BAuthor%5D
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1. Перейдем не к полиморфизму, а к гексамор-

физму, то есть внутри мужского и женского пола 

выделим по три градации "дробного пола": модальную, 

феминную, и маскулинную.  

2. Так как у человека тон (высоту) голоса опреде-

ляют половые гормоны, то представим гексаморфизм, 

средними частотами голосов в герцах. У женского пола: 

сопрано (340 гц), меццо сопрано (250 гц), контральто 

(160 гц). У мужского пола: тенор (200 гц), баритон (140 

гц) и бас (80 гц) (Рис. 8).  

 

Существование зоны трансгрессии (перекрывания 

частот голосов) говорит о том, что тенора являются 

более женственными, чем контральто, а те, наоборот, 

более мужественными (ближе к мужчинам) (Рис. 8, 9). 

В опере композиторы часто писали для контральто 

Рис. 8  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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партии мальчиков-подростков и юношей, так как 

контральто близко к мужским голосам.  

 

Широкий диапазон женских голосов (~180 гц) и 

узккий – мужских (~120 гц), теория пола трактует, как 

конвергентную фазу эволюции голоса. Идет снижение 

частот голосов у человека: у мужчин оно уже кончается, 

а у женщин еще продолжается, то есть бас и контральто 

– эволюционно молодые голоса, а сопрано и тенор – 

исчезающие. Из “Онтогенетического правила полового 

диморфизма” следует, что частота голоса должна быть 

выше в детстве и уменьшаться с возрастом, причем у 

мужчин сильнее, чем у женщин. С 3 до 7 лет основная 

частота голоса снижалась для обоих полов с 298 до 

262 гц. От 8 до 10 лет частота голоса снижалась с 259 до 

247 гц у мальчиков, но не у девочек (253 гц). В период 

полового созревания наблюдалось значительно более 

Рис. 9.  Певческие голоса: 

Сопрано – Мария Каллас 

Меццо-сопрано – Федора Барбьери 

Тенор – Энрико Карузо 

Контральто – Тамара Гвердцители  

Баритон – Муслим Магомаев  

Бас – Федор Шаляпин 
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сильное снижение частоты голоса у мальчиков (до 

100 гц), по сравнению 213 гц у девочек (Рис. 10) 

(Eguchi, Hirch, 1969; Vuorenkoski et. al, 1978). 

 

Согласно одному из мифов Древней Греции, 

изложенному в диалоге Платона “Пир”, 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 

Рис. 10. Изменение частоты голоса (гц) в зависимости 

от возраста и этапа полового созревания. 

По оси абсцисс –  возраст.   

По оси ординат – основная частота голоса (гц). 
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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 потерянную 

половину. Интересно, что если предположить различие 

полученных однополых половин, то схема Платона 

приводит к тем же шести типам гормонального пола 

(три мужских и три женских). 
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Глава 5.   

Эффекты половых гормонов  

Половые гормоны – вовсе не “половые”,  

а общесистемные 

 

 

 

 

 

Половые гормоны определяют не только пол, но и 

многие фундаментальные качества. Обобщенный эволю-

ционный взгляд на половые гормоны, как регуляторы 

“дистанции” от факторов среды и скорости эволюции 

необходимые и для бесполых популяций, позволяет 

заключить, что самые фундаментальные и древние 

воздействия половых гормонов на женский и мужской 

пол должны быть одинаковы. То есть их действие на 

организм не зависит от пола (как бы, надполовой или 

дополовой уровень). Такими признаками являются 

норма реакции и все производные от неѐ признаки: 

онтогенетическая пластичность, средняя длительность 

жизни, обучаемость, социальный ранг и связанные с ним 

признаки: физическая сила и агрессивность (Рис. 11). 

Действие гормонов, не зависимое от пола  

“Ещѐ очень помогает ночь с мужиком  

своим накануне старта, но это уже  

совсем секретные знания” 

Олимпийская чемпионка В. Степанова  

на вопрос о допинге. (Metro, №49, 31.03.2023) 
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C увеличением концентрации эстрогенов и у 
женщин, и у мужчин растет норма реакции, определяю-

щая пластичность в онтогенезе, способность покинуть 

зоны отбора и дискомфорта (то есть "удалиться" от 

среды), длительность жизни и замедляется эволюция 

(Группа 1, женские признаки). А с ростом андрогенов у 

обоих полов сужается норма реакции, растет социаль-

ный ранг, физическая сила, агрессивность, лабильность 

и скорость эволюции (Группа 2, мужские признаки). 

 

Это значит, что занятие любовью перед соревнова-

нием, когда женщина получает тестостерон со спермой, 

а мужчина, наоборот теряет его, является допингом для 

Рис. 11. Четыре типа действия своих и чужих гормонов на 

“свои” и “чужие” признаки.  

Общее: (1) от эстрогена (Э) растут женские (Ж) 

признаки", (2) от андрогена (А) - мужские (М).  

Разное на каждый пол:  (3) признаки растут от 

своих гормонов. (4)  признаки растут от чужих 

гормонов (парадоксальное действие). [Э], [А] – 

концентрации гормонов (Геодакян В. А., 2006). 
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женщин и антидопингом для мужчин. (Между прочим 

это прекрасно понимали и использовали медики и 

тренеры бывшей ГДР) (Готадзе А., 2007). Тогда многие 

виды женского спорта (взрослого) теряют всякий смысл 

(Геодакян В. А., 2007, 2009а). 

Разное действие на женский и мужской пол  

Следующий уровень воздействия гормонов – это 

внутриполовой (или полоспецифический), когда “свои” 

и “чужие” гормоны действуют противоположным обра-

зом. Репродуктивный ранг, определяющий сексуальную 

привлекательность для противоположного пола, 

плодовитость, длительность репродуктивного периода, 

раннее наступление половой зрелости, у женщин растут 

с ростом эстрогенов, а у мужчин – с ростом андрогенов 

(Группа 3, женские признаки).  

 

Следующее, более частное, но эволюционно новое, 

воздействие гормонов на женский и мужской пол –  

парадоксальное, когда “свои” гормоны ухудшают 

признак, а “чужие”, наоборот улучшают. Это связано с 

трансгрессией (перекрыванием) кривых распределения 

полов с максимумом признака в центре трансгрессии. 

Такими признаками являются интеллект (и группа 

производных: альтруизм, гуманизм, терпимость) и 

пространственно-зрительные способности, которые у 

женщин растут с ростом андрогенов, а у мужчин, 

наоборот с ростом эстрогенов (Группа 4, мужские приз-

наки). Например, высокая концентрация тестостерона в 

крови у студенток является допингом и улучшает оценки 

на экзаменах и при решении пространственно-зритель-

ных задач.  
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Можно видеть, что в процессе эволюции действие 

гормонов сужается и становится все более специализи-

рованным (от физической силы и агрессивности к 

интеллекту, альтруизму и гуманизму). Однако, так как 

общее действие на оба пола более основательно, чем 

разное, то именно оно определяет обобщенную трактов-

ку половых гормонов (Геодакян В. А., 2006). 

Влияние эмбриональных гормонов 

Гены (хромосомы) определяют только генотипи-

ческий пол зиготы, еѐ гомо- или гетеро- гаметность (XX 

или XY). А реализацию пола в онтогенезе, то есть 

фенотипический пол, осуществляют уже половые 

гормоны, получившие от генов эстафету. Эволюционная 

логика пола и на гормональном уровне требует, 

сохранения временнόй и пространственной дистанции 

между мужским и женским полом, то есть последовате-

льное попадание экологической информации к ним. 

Стало быть, по аналогии с генным потоком, должен 

существовать регуляторный поток андрогенов от 

мужского пола к женскому. Такой поток действительно 

существует. 

 

Многие, связанные с полом признаки, взрослых 

особей – не только первично-половые – зависят от 

гормональной среды в утробе матери. Давно было 

замечено, что при появлении у коров разнополой 

двойни, бычок развивается нормально, а тѐлка бывает 

бесплодной и имеет маскулизированные признаки (так 

называемые фримартины). В 1917 г. американский 

эмбриолог Фрэнк Лилли объяснил это явление маскули-

низирующим влиянием андрогенов, выделяемых 

эмбриональными семенниками брата на сестру. 
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Аналогичное явление наблюдали у коз и свиней (Ryan, 

Vandenbergh, 2002).  

 

В двурогой матке у многоплодных животных: 

крыс, песчанки, мышей, женские и мужские эмбрионы 

сидят в случайном порядке как горошины в стручке. При 

этом стероидные гормоны, выделяемые гонадами одного 

эмбриона влияют на развитие нервных, вторично 

половых и связанных с полом признаков соседних 

эмбрионов. Такое влияние было открыто у крыс 

(Clemens), и у песчанки (Clarck, Galef). Особо детальные 

исследования развития пола у мышей были проведены 

(Seal). В частности он установил, что самки, 

находящиеся между двух братьев (♂♀♂), подвергаются 

действию более высокой дозы андрогенов и более 

низкой эстрогенов, чем самки, между двух сестер (♀♀♀). 

После рождения первые имели более маскулинную 

анатомию, у них позже наступала половая зрелость, 

были короче продолжительность жизни и репродуктив-

ного периода, меньше пометы. Они были более 

агрессивны к другим самкам и сексуально менее 

привлекательны для самцов, чем вторые.  

 

Другой пример влияния эмбриональных гормонов 

на сексуальность взрослой особи – самка пятнистой 

гиены, у которой проявляются многие, типичные для 

самцов млекопитающих, признаки: более крупные 

размеры, агрессивность и доминирующий ранг в 

социальной иерархии. Она имеет нормального вида 

яичники и внутренние половые органы, но наружные 

гениталии сильно маскулинизированы: нет наружного 

влагалища, большие половые губы соединены и 

образуют мошонку с двумя выпуклыми комочками 

жира, симулирующими тестикулы. Большой эректиль-
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ный клитор самки гиены неотличим от полового члена. 

Подобно самцам многих животных, она демонстрирует 

его для приветствия и при выяснении отношений 

доминирования (Crews, 1994). Исследователи пришли к 

выводу, что эта маскулинизация происходит в утробе 

матери из-за высокой концентрации андростендиона в еѐ 

крови (Glickman et al., 1987). Андростендион – предшес-

твенник половых гормонов, неактивное вещество, 

которое может превращаться или в эстроген или в 

тестостерон. В плаценте беременной гиены в эстроген 

превращается малая часть андростендиона, что ведет к 

высокой концентрации тестостерона у эмбрионов. А 

избыток тестостерона вызывает маскулинизацию самок 

гиены. Следовательно, гормональная среда эмбриона 

влияет на половое поведение взрослого животного. 

 

Теория Гешвинда и Галабурда объясняет бóльшую 

подверженность мужского пола леворукости, аномалиям 

развития (дислексии, заиканию, аутизму) и иммунным 

болезням, а также высокие пространственно-зрительные 

способности мужского пола влиянием эмбрионального 

тестостерона на относительную скорость развития 

полушарий мозга (Geschwind, Galaburda, 1987).  

 

Высокая частота дизиготных близнецов, 

передающаяся по женской линии и сверхнормативные 

молочные железы, возникающие иногда у человека и 

приматов по ходу "молочных линий", говорят о том, что 

далекими предками человека были многоплодные 

животные. С переходом к одноплодию, человек утратил 

источник регуляторных андрогенов и в случае 

разнополых близнецов у человека никто не отмечал 

эффекты, наблюдаемые у многоплодных животных.  
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Выдвигается гипотеза, что с переходом к всесезон-

ному размножению роль регуляторов взяли на себя 

андрогены спермы половых партнеров матери. Ведь у 

полигамов их концентрация в утробе прямо связана с 

третичным соотношением полов. Этим можно объяснить 

круглогодичную “любвеобильность” напрямую не 

связанную с размножением и наличие тестостерона в 

сперме. 

“Закон сохранения” половых гормонов 

Генетический пол зиготы (XX–XY) определяется в 

момент зачатия. А в первые два месяца развития 

гормональный статус будущего взрослого организма 

определяется суммой гормонов эмбриона, матери и 

тестостерона спермы отца, дающих эмбриону общую 

(opt/extr) информацию о среде (Геодакян В. А., 2006). 

Гормоны эмбриона зависят от его генотипа и постоянны. 

Уровень гормонов родителей зависит от их генотипов, 

возраста, темперамента и других свойств, влияющих на 

“интенсивность любви”, они сильно варьируют. 

Например, совершенно ясно, что ранние дети (медового 

месяца) получают больше тестостерона, чем дети 

пожилых родителей.  

 

Из обобщенной трактовки андрогенов и эстрогенов 

как веществ, влияющих на норму реакции, близость 

системы к среде и скорость эволюции, теории 

гормонального пола и идеи тестостерона спермы, с 

вводом понятия “дробного пола” по голосовым частотам 

становится возможным предсказать связи между 

явлениями из, казалось бы, далеких областей. Например, 

можно сформулировать по аналогии с физикой, закон 

сохранения количества эстрогенов и андрогенов для 
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соотношения братьев и сестер в многодетных семьях, 

связывающий между собой целый ряд их генетических 

особенностей: численность, гормональный статус, поло-

вую идентичность и ориентацию, предрасположенность 

к “полярным” формам гормонального рака, например, 

молочной железы или шейки матки.  

 

Потомство панмиктной популяции состоит из 

полных сибсов ( ПС ) и отцовских ( ОпС ) и материнских 

полусибсов ( МпС ). Оптимальная среда (много мужчин), 

смещает равновесие 

 

[ ОпС ] ↔ [ ПС ] ↔ [ МпС ] 

 

вправо, экстремальная – влево. У этих потомков разные 

признаки, в том числе, дискордантные, соотношение 

полов рождаемости (II СП) и социальный ранг (СР = 1 –

 II СП). То есть вокруг басов и контральто должно быть 

много женщин (сестер, дочерей) и “любовниц” (обоих 

полов), а вокруг теноров и сопрано, наоборот, много 

мужчин (братьев, сыновей) и “любовников”, а у 

баритонов и меццо сопрано их должно быть примерно 

поровну”. 

 

Должна существовать отрицательная обратная 

связь между соотношением полов рождаемости (II СП) и 

будущим гормональным статусом этих детей в 

репродуктивном возрасте (III ГС): III ГС = 1 – II СП. 

“Чем больше братьев, тем они женственнее, чем больше 

сестер, тем они мужественнее” (Рис. 12). Можно 

предсказать связь гормонального статуса с возрастом 

родителей или (менее четко) с порядковым номером 

сибса, для первенцев и последующих (Геодакян В, 2007): 
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Ранние дети (молодых родителей, или первенцы) 

должны быть по социальному рангу чаще α-особи, 

физически сильны, агрессивны, более мужественны, ỳже 

норма реакции, поэтому короче средняя длительность 

жизни, если гомосексуалы, то активные. Мужчины чаще 

– басы, сексуально привлекательны, половое созревание 

и остановка роста наступает раньше, репродуктивный 

период длиннее. Женщины чаще – контральто, интел-

лектуальны, половое созревание и остановка роста 

поздние, менопауза ранняя.  

 

Поздние дети (пожилых родителей, или 

последние), у них все наоборот, по социальному рангу 

они чаще: ω-особи, более женственны, покладисты, 

шире норма реакции, поэтому живут дольше, если 

гомосексуалы, то пассивные. Мужчины чаще – теноры, 

Рис. 12. “Закон сохранения” количества андрогенов и 

эстрогенов в поколении  

родителей (n - 1) и потомков (n) в 

оптимальной и экстремальной среде.  

Чем больше братьев, тем они женственнее. 

Чем больше сестер, тем они мужественнее.  

– - отрицательная обратная связь, + - 

положительная. 
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интеллектуалы, половое созревание и остановка роста 

поздние, репродуктивный период короче. Женщины 

чаще – сопрано, имеют высокий репродуктивный ранг, 

сексуально привлекательны, плодовиты, половое 

созревание и остановка рост ранние, менопауза поздняя. 

Обратим внимание, что у мужчин социальный и 

репродуктивный ранг конкордантны (совпадают), а у 

женщин – дискордантны (противоположны).  

 

Средние дети (родителей среднего возраста) 

должны быть промежуточны по всем показателям, 

мужчины – баритоны, женщины – меццо сопрано.  
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Глава 6.   

Гормональный пол и половая  

ориентация 

«Итак, каждый из нас половинка человека, ... и 

поэтому каждый ищет всегда соответствую-

щую ему половину. Мужчины, представляющие 

собой одну из частей того двуполого прежде 

существа, которое называлось андрогином, 

охочи до женщин, ... а женщины такого 

происхождения падки до мужчин … Женщины 

же, представляющие собой половинку прежней 

женщины, к мужчинам не очень расположены, 

их больше привлекают женщины, и лесбиянки 

принадлежат именно к этой породе. Зато 

мужчин, представляющих собой половинку 

прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому: 

уже в детстве, будучи дольками существа 

мужского пола, они любят мужчин, ....» 

Платон “Пир”. М. 1970, т. 2, с. 116-117 

Половая дифференцировка мозга 

Внутриутробно под воздействием половых 

гормонов у плода происходит половая дифференци-

ровка мозга. Нарушение этого процесса у женских 

плодов под влиянием половых гормонов, некоторых 

лекарств и стресса вызывает маскулинизацию, что ведет 

к изменению свойственного женщине сексуальной 

ориентации, полоролевого поведения, материнскиого 

инстинкта и степени двигательной активности. 

Маскулинизация мозга может проявляться в детстве у 

девочек в нарушении полоролевого поведения 
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(мальчишеские игры: машинки, пистолеты или 

лидерство в мальчишеской компании), в более старшем 

возрасте – в выборе “мужских” видов спорта (бокс, 

борьба, тяжелая атлетика, футбол), а в дальнейшем и 

“мужских” профессий (летчик, моряк, пожарник, геолог, 

хирург). В половой сфере у таких женщин может 

снижаться либидо или изменяться половая ориентация. 

 

В 1996 г. психологи Р. Бланшар и Э. Богарт показа-

ли, что наличие старших братьев в семье повышает 

вероятность гомосексуальности у младших. То есть, чем 

больше в семье мальчиков, тем более вероятно, что 

последующий ребенок станет геем. Этот, так называе-

мый “эффект старших братьев” (“fraternal birth order”), 

был подтвержден во многих работах в разных странах. 

Позднее были получены убедительные доказательства 

того, что эффект имеет пренатальное происхождение 

(Bogaert, Skorska, 2011). Отклонения в процессе форми-

рования пола могут приводить к возникновению 

гетеросексуального, бисексуального или гомосексуаль-

ного поведения и образа жизни (Money, Ehrhardt, 1972). 

Гомосексуальное ролевое поведение 

По ролевому поведению выделяют активных и 

пассивных гомосексуалистов, исходя из того, что один 

из партнѐров играет активную (мужскую) роль, а второй 

– пассивную (женскую). В качестве критерия для 

разграничения ролевых аспектов поведения Свядощ 

А. М. и Деревинская Е. М. (1964) принимали сексуаль-

ную ауто-идентификацию гомосексуалиста – ощущение 

принадлежности к тому или иному полу – субъективный 

пол. При этом к активной форме относили гомосексуа-
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листов, чувствующих себя мужчиной, а к пассивной – 

ощущающих свою принадлежность к женскому полу. 

 

Активные гомосексуалы-мужчины весьма близ-

ки к “обычным” мужчинам по телосложению, характеру, 

интересам и манере поведения, отличаясь от них только 

выбором партнера. По мнению А. М. Свядоща (1998), их 

гомосексуальность приобретенная, и является следст-

вием каких-то ситуаций в юности. Такова же она и у 

пассивных лесбиянок, которые по характеристикам 

схожи с “обычными” женщинами. Пассивные лесбиян-

ки, как в сексуальных, так и во внесексуальных отноше-

ниях, играют женскую роль и идентифицируют себя с 

женщиной. Гомосексуальные отношения возникают от 

отсутствия половой жизни или от неудовлетворенности 

гетеросексуальными отношениями. Гомосексуальная 

установка у пассивных лесбиянок менее стойкая, чем у 

активных. При попадании в благоприятную ситуацию у 

них часто наблюдается переход к гетеросексуальной 

жизни, особенно при наличии сохранного чувства 

материнства. 

 

Пассивные гомосексуалисты-мужчины и активные 

лесбиянки резко отличаются по психике от гетеросек-

суальных особей того же пола. (Клейн Л. С., 2000, с. 

388). Женоподобные черты в строении тела и манере 

поведения, а также стремление носить одежду противо-

положного пола характерны лишь для пассивных 

гомосексуалов. Они являются ярким примером женст-

венного мужчины, а некоторые профессионалы 

перевоплощаются в женщин полностью, не оставляя 

ничего мужского. 
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Активные лесбиянки, как в сексуальных, так и во 

внесексуальных отношениях имитируют поведение муж-

чин. В их внешнем облике присутствуют те или иные 

мужеподобные черты, сильно развитая мускулатура, 

узкий таз, грубые черты лица, широкие плечи, мужская 

походка, угловатые движения, низкий грубый голос и 

растительность на лобке по мужскому типу. В то же 

время молочные железы у у них были нормально 

развиты. Менструации и молочные железы воспринима-

лись ими как нечто нежелательное, чуждое. Большин-

ство уже с детского возраста проявляли интересы, 

свойственные мальчикам: лазали на деревья, бросали 

камни, играли в футбол, хоккей, войну, умели драться. В 

то же время они никогда не любили играть в куклы, 

носить косички и бантики. Большинство активных 

лесбиянок с юношеского возраста носили мужскую 

прическу, коротко стригли волосы и проявляли интерес 

к мужской одежде. Все они отрицательно относились к 

женским украшениям. Большинство активных лесбиянок 

имели половые связи с мужчинами, но многие из них 

отмечали, что не испытывали полового влечения, 

полового удовлетворения, и даже, что половой акт был 

для них неприятен. B семейных отношениях они 

стремились имитировать поведение главы семейства. 

Они распоряжались деньгами, выполняли традиционно 

мужские работы, и не выполняли традиционно женские 

(приготовление пищи, стирка, шитье), возлагая их на 

своих "жен".  

Гормональный пол и гомосексуальность 

Выбор гомо-гетеро ориентации – вопрос вкуса, 

влечения (склонности) и традиций. Согласно эволю-

ционной теории пола, мужской пол создает половой 
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диморфизм, а женский пол ликвидирует его, поэтому 

вкусы, обеспечивающие решение этих задач будут 

способствовать эволюции потомства. Известно, что 

половой диморфизм может определять вкусы и 

предпочтения самок. Половой диморфизм по росту 

может служить наглядным примером выбора партнера. 

У человека средний рост мужчин выше, чем женщин и. 

женщины предпочитают мужчин чуть выше себя, но, как 

правило, не ниже. Как говорил О. Бендер “девушки 

любят длинноногих” (Ильф И, Петров Е., “Золотой телѐ-

нок”, М., 1959). Оптимальной можно считать разницу 

примерно в 5–10 см. Слишком большие или обратные 

различия при этом выглядят неестественно.  

 

У стебельчатоглазых мух, расстояние между 

глазами, расположенными на длинных стебельках, часто 

превышает длину тела. Стебельки у самцов в два раза 

длиннее, чем у самок, то есть это прогрессивный 

признак. Было показано, что сексуальная привлекатель-

ность самцов для самок прямо пропорциональна длине 

стебельков, то есть самки отдают предпочтение 

“широкоглазым” самцам, перед “узкоглазыми” (Wilkin-

son et al., 1998). Когда же искусственный отбор прово-

дился на короткие промежутки между глазами, было 

обнаружено, что самки предпочитали эволюционно 

более продвинутых самцов с короткими глазными 

стебельками (Wilkinson, Reillo, 1994). 

 

Принимая во внимание известный факт что 

существуют активные и пассивные гомосексуалы, схема 

Платона приводит к тем же шести типам выделенным 

нами (три мужских и три женских). Комбинируя эти 

типы между собой, можно составить 15 разных пар: 9 
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гетеро- и 6 гомо-. Их различие определяет величину и 

направление сексуальных влечений и вкусов.  

 

У человека высота голоса связана с привлекатель-

ностью как мужчин, так и женщин (Collins, 2000; Collins, 

Missing, 2003). Мужчин привлекают женщины с более 

высокими голосами, а женщины, напротив, находят 

мужчин с низкими голосами более привлекательными и 

сексуальными. В моменты наибольшей фертильности в 

течение овуляторного цикла предпочтение женщинами 

мужчин с низкими голосами увеличивалось (Putz, 2005). 

Такие мужчины имели больший репродуктивный успех 

(больше детей) (Apicella, 2007). 

 

Теория пола трактует генотипический половой 

диморфизм, который определяет все половые признаки, 

как некую разность потенциалов, фактор эволюции 

женского пола. Тогда сексуальные влечения и вкусы, 

тоже можно рассматривать как потенциалы. Можно 

оценить разности потенциалов между шестью фенотипа-

ми дробного пола (f♀♀, n♀♀, m♀♀, f♂♂, n♂♂, m♂♂) и 

составить из них 9 гетеро- и 4 гомосексуальные пары. 

Разности средних голосовых частот для таких пар, 

которые отражают разницу в их гормональных 

потенциалах представлена на Рис. 13. Видно, что по 

разности голосовых частот гомо- пары занимают отнюдь 

не последние места в общем списке.  

 

Максимальная разница голосовых частот между 

басами и сопрано. Самым мужественным мужчинам в 

первую очередь нравятся самые женственные женщины. 

На втором месте у басов – меццо-сопрано. А на третьем 

– теноры, уже гомосексуальная пара. То же самое у 

сопрано. Сильнее всего их влечет к басам, затем – к 
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баритонам, и затем к контральто (Рис. 13). Конечно, 
влечение определяется не только высотой голоса, но и 

многими другими факторами. 

 

У партеногенетических ящериц и человека было 

замечено, что генетические факторы, связанные с 

гомосексуальностью повышают плодовитость самок 

(Corna et al., 2004). У ящериц “лесбиянство” повышает 

число откладываемых яиц. Было показано, также, что 

гомосексуальные члены семьи могут повышать свой 

репродуктивный успех за счет повышения выживаемо-

сти своих близких родственников (кин-отбор на 

альтруистическое поведение). У обезьян бонобо гомо-

Рис. 13. Разности частот голосов (гц) для 9 гетеро-   

6 гомо-сексуальных ▓ пар гексоморфизма в герцах,  

как мера сексуального влечения между ними. 

Средняя частота голоса (гц): сопрано – 340, меццо-

сопрано – 248, тенор – 200, контральто – 160,  

баритон – 136, бас –85. 
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сексуальные контакты способствуют налаживанию 

социальных связей (Kirkpatrick, 2000). У человека 

гомосексуализм развит в армии, тюрьмах, на кораблях, 

во время войн и голода. Это значит, что мы имеем дело с 

природным адаптивным явлением, возникающим в 

экстремальных условиях среды (нарушение третичного 

соотношения полов, скученность, стресс). 

 

Эволюционная теория пола трактует гомосексуаль-

ность как природный, адаптивный регулятор количест-

ва-качества потомства в экстремальной среде. Это еще 

одна бинарно-сопряженная дифференциация: гетеро- 

ориентация – консервативная подсистема, гомо- – 

оперативная. Их соотношение гомо/гетеро тесно 

связано с условиями среды: в оптимальной среде оно 

минимально, в экстремальной – растет. Известно, что 

сильный стресс, вызванный природными или 

социальными условиями, в начале беременности матери 

повышает вероятность рождения гомосексуальных детей 

того и другого пола (Пиз А., Пиз Б., 2003, с.251). 

 

Пол, возникнув вначале, как чисто репродуктивное 

явление, приобрел эволюционные функции, а дальше 

стал важным социо-культурным явлением, тесно 

связанным с творчеством. У человека это уже феномен 

культуры. Иначе, невозможно объяснить тесную связь 

гомосексуальности с полом (М : Ж ≈ 2 : 1), левору-

костью (Л : П ≈ 1.4 : 1) (Lalumiere et al., 2000), высшим 

образованием (гомо : гетеро ≈ 2 : 1), высокий процент 

гомосексуалов среди выдающихся деятелей культуры и 

искусства (“доноров” информации) и влияние половых 

гормонов на физические и умственные способности.  
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Глава 7.   

Эволюционная роль рака 

 

 

 

Эволюционные аспекты рака обсуждались в ряде 

статей (Eaton et al., 1994; Simpson, Camargo, 1998; 

Greaves, 2000). Чем шире дисперсия популяции, тем 

безопаснее, тем раньше она узнает об изменениях среды, 

но тем выше коэффициент отбора и дороже плата за 

эволюцию. И наоборот, чем уже дисперсия, тем 

экономнее эволюция, но больше риск. Следовательно, в 

каждой среде существует некий оптимум дисперсии при 

которой, и риск, и плата за эволюцию минимальны.  

 

Энтропийные силы среды (аутбридинг, мутации, 

ошибки трансляции, радиация, тепло) расширяют 

фенотипическую дисперсию. Естественный отбор 

противостоит энтропии, уменьшает дисперсию, и 

является таким образом, регулятором еѐ оптимума. Но 

он работает “топорно”. Скажем, от голода, в первую 

очередь гибнет самая ценная, но слабая часть популяции 

– дети. Чтобы не допустить этого, эволюция изобрела 

вместо грубого отбора тонкий “скальпель”, удаляющий 

ненужных особей с учетом их разной биологической 

ценности, пола, возраста и информационной роли в 

популяции. Этим скальпелем является рак (Р).  

 

Конечно, естественный отбор использует все 

болезни, но рак – специально созданный для этого 

инструмент. Он прицельно отстраняет детей с 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Mel%20Greaves&search-alias=books&sort=relevancerank
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дефектами развития, а также зрелых особей не 

выполняющих задачи своей возрастной группы. Такая 

концепция позволяет объяснить многие особенности 

рака: древность, общебиологичность, фундаменталь-

ность, полиэтиологичность, панэпидемиологичность, 

“всюдность”, тесную связь рака с полом (М > Ж), с 

возрастом (растет), у взрослых с более древней, 

эпителиальной тканью (покровов и границ) и рака детей, 

с более молодой, соединительной тканью (в частности, 

крови и костей). Получает объяснение и тот факт, что 

один и тот же рак может быть следствием разных 

причин и, наоборот, от одной причины возникают 

разные формы рака. 

Рак в филогенезе 

Новый фактор среды чаще губителен для мужского 

пола, так как широкая норма реакции женского пола 

позволяет ему "уйти" от отбора. Адаптивная эволюция 

мужского пола, превращает новый фактор из вредного в 

нейтральный, потом в полезный и даже необходимый. В 

начальной фазе эволюционирует только мужской пол. 
н
σм>

н
σж, 

н
Рм>

н
Рж Новые гены попадают в женский геном 

из мужского только через много поколений. В средней 

фазе эволюционируют оба пола с равной скоростью, 
с
σж ≈ 

с
σм, 

с
Рж ≈ 

с
Рм. В конечной фазе эволюционирует 

только женский пол, 
к
σж > 

к
σм и 

к
Рж > 

к
Рм. Значит рак 

мужского пола в начальной фазе ( 
н
Рм ) – это жертвы 

"авангардных боев" при занятии новых эволюционных 

позиций, а преобладание рака у женского пола в 

конечной фазе ( 
к
Рж ) – "арьергардных", сдачи старых 

позиций. Тогда, рак, как и отбор, – негэнтропийный 

регулятор дисперсии популяции или нормы реакции, 

но делает это не "топором", а "скальпелем". 
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Половой диморфизм и рак 

Много непонятных фактов, связанных с полом, 

содержит медицинская статистика по эпидемиологии 

новообразований. Усредненное для 52 стран соотноше-

ние полов смертности от всех видов злокачественных 

опухолей составляло в 1973 г. – 1.37 (Glücksmann, 1981). 

Оно имеет тенденцию к росту, так как смертность 

мужчин от рака растет быстрее, чем смертность женщин. 

Но такие обобщенные данные мало что могут дать без 

обсуждения и анализа того вклада, который вносят в них 

разные возрастные группы и опухоли разной 

локализации. Для многих популяций характерно, что 

среди умерших от рака в детском и молодом возрасте, а 

также в старости превалируют мужчины, в то время как 

в средних возрастах умирают чаще от рака груди, матки 

и яичников – женщины (Glücksmann, 1981). 

 

Анализ соотношения полов по заболеваемости 

злокачественными опухолями, проведенный П. М. Раев-

ским и A. Л. Шерманом (1976), показал, что для филоге-

нетически более молодых органов или систем органов 

характерны более высокие величины соотношения полов 

(преобладание опухолей у мужского пола). Наибольшие 

значения имели такие филогенетически сравнительно 

молодые образования, как легкие, гopтань, язык и 

пищевод, и наоборот, низкие значения соотношения 

полов были характерны для репродуктивной системы и 

щитовидных желез (Табл. 2). Высокие значения полово-

го диморфизма были характерны также для органов и 

тканей, контактирующих с внешней средой.  
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Табл. 2. Соотношение полов при злокачественных опухолях  

(сводные данные мировой статистики)  

(из Раевский, Шерман, 1976 с изменениями). 

 

Системы и  

органы 

Филогенетическая  

“новизна” органа  

и системы 

Соотношение 

полов по раку, 

♂♂ : ♀♀ 

   
Нервная система Относительно 

древняя 

 

   Головной мозг  1.21*  

1.28*** 

   Спинной мозг Новый 1.27* 

   Периферические нервы Древние 1.04* 

Система дыхания Новая 0.68* 

4.8**** 

    Гортань Новая 

(Вход системы) 

11.66* 

9.1*** 

    Легкие Новая 

(Внутреннее звено) 

6.09* 

6.66*** 

Пищеварительная  

система 

Древняя 1.3* 

1.04**** 

    Язык, полость рта  

    и глотка 

Относительно 

новая (Вход) 

3.09* 

2.3*** 

3.6**** 

    Пищевод Относительно 

новая 

3.1* 

2.8*** 

3.4**** 

    Желудок Относительно 

новая 

1.7* 

2.0*** 

1.9**** 

    Тонкая кишка Древняя 

(Внутреннее звено) 

1.1* 

0.9**** 

    Толстая кишка Древняя 

(Внутреннее звено) 

0.8* 

1.0*** 
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    Прямая кишка Относительно 

новая 

(Выход) 

1.3* 

1.5*** 

1.5*** 

Выделительная  

система 

Относительно 

древняя 

1.9* 

Система тканей 

внутренней среды 

Древняя 1.34* 

Эндокринная и репро-

дуктивная системы 

Относительно 

древняя 

0.18* 

    Гипофиз Новый 1.71* 

    Кора надпочечников Относительно 

новая 

1.49* 

    Щитовидная железа Относительно 

древняя 

0.41* 

0.43*** 

0.37**** 

    Гонады (яички /  

    яичники) 

Относительно 

древние 

0.09* 

   

Авторы: * – Cancer Incidence in Finland (1971a; Cancer Incidence  

in Sweden, 1971b; Doll et al., 1966,1970; Dorn, Culter, 1955.  

** – Адриановский, 1969; Conway, Wagner, 1965; Hay, 1971;  

Kurland et al., 1973. *** – Ashley, 1969; **** – Glücksmann, 1981. 

 

На основании Филогенетического правила полово-

го диморфизма, авторы предсказали, что заболеваемость 

раком легкого, будет расти, а раком желудка – уменьша-

ться, поскольку в первом случае половой диморфизм со 

временем возрастает, а во втором – падает. 

 

В стабильных стадиях филогенеза органа 

заболеваемость раком должна быть низкая. Это 

симметричный диаметрально противоположный рак, 

например, рак молочной железы и рак шейки матки, а в 

эволюционных стадиях – заболеваемость высокая с  

асимметрией, в зависимости от фазы эволюции. В 
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дивергентной (начальной) фазе – болеет мужской пол  

(асимметричным раком), в параллельной (средней) фазе 

болеет мужской и женский пол, в конвергентной 

(конечной) фазе – болеет женский пол (асимметричным 

раком). Всего 4 формы.  
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Глава 8.   

Связь рака с возрастом 

 

Рак в онтогенезе 

Каждое поколение получает от предыдущего и 

передает следующему некую сумму наследственной 

информации, состоящую из двух потоков: генов и 

культуры, Σ = Г + К. Если выделить в популяции три 

возрастных разряда: роста и развития (РР), репродуктив-

ную (РЕП) и пострепродуктивную (ПР), то можно 

сказать, что первые – акцепторы генов и культуры, 

вторые – доноры генов, третьи культуры. Это опреде-

ляет их главные эволюционные миссии и относительную 

биологическую ценность: РР > РЕП > ПР. 
 

Складывается впечатление, что рак элиминирует 

возрастные категории в зависимости от их ценности. 

Детский рак не допускает в репродуктивную фазу 

генетические дефекты развития, рак взрослых ищет 

воздерживающихся от размножения мужчин и женщин 

репродуктивного возраста и неработающих и малоактив-

ных людей пострепродуктивного возраста. Разный 

спектр рака у детей и взрослых говорит о том, что это 

так и есть. 

 

Рак у детей 

Спектр рака у детей сильно отличается от спектра 

взрослых. У взрослых частота эпителиального рака 

~ 90%, тогда как у детей 0.8–2%. Рак детей часто 
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сочетается с генетическими дефектами, поэтому можно 

считать, что он не допускает к репродукции аномалии 

роста и развития. Так, опухоль Вильмса (почек) бывает 

при пороках развития моче-половой системы, лимфомы 

– при наследственной агаммаглобулинемии, рак костей 

при аномалиях остеогенеза, лейкоз при болезни Дауна. 

Если до пятилетнего возраста яички не опускаются из 

брюшной полости наступает необратимое температур-

ное повреждение сперматогенеза и часто развивается рак 

яичек.  

 

Репродуктивный возраст 

Рак репродуктивных органов в репродуктивном 

возрасте поражает тех, кто не выполняет основную 

миссию этого возраста – передачу генетической 

информации потомству. Поэтому, можно ожидать, что 

долгие периоды воздержания, как у мужчин так и у 

женщин, должны повышать риск рака. Также у женщин, 

отсутствие или небольшое число беременностей и отказ 

от кормления ребенка грудью должны повышать частоту 

рака молочной желѐзы. 

 

По новой обобщенной трактовке половых гормо-

нов избыток своих гормонов имеет “канцерогенное” 

действие, а гормонов противоположного пола – “анти-

канцерогенное”. Именно в этом загадочный смысл 

наличия тестостерона (яда для сперматозоидов) в 

семенной жидкости. Считается, что концентрация 

тестостерона в крови у мужчин после секса падает 

примерно в 20 раз. Надо полагать, что при этом 

партнерша получает такое же количество тестостерона. 

Использование презерватива, предохраняя от зачатия и 

СПИДа, повышает в то же время риск заболеть раком 

молочной железы примерно на порядок! Медицинская 
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статистика прошлого века это подтверждала. В 

Среднеазиатских республиках СССР и Японии в 10 раз 

меньше болели, чем в развитых странах Европы и США. 

 

B. Ramazzini в 17 веке писал “…злокачественные 

опухоли очень часто возникают в груди женщин и 

опухоли такого типа обнаруживаются у монахинь чаще 

чем у других женщин. По моему мнению это не связано 

с подавлением менструаций, а скорее с их благочести-

вым образом жизни.” Похожие наблюдения, что рак 

груди наблюдается чаще у монахинь, были сделаны в 

Италии и Франции. Rigoni-Stern проводил исследование 

в Вероне с 1760 до 1839 гг. и обнаружил, что монахини 

имели в 5 раз бóльшую вероятность умереть от рака 

молочной желѐзы по сравнению с замужними женщина-

ми (Greaves, 2000, p. 144-145). 

 

Многие женщины в США и Европе откладывают 

рождение первого ребенка до 30-40 летнего возраста, а 

некоторые совсем не имеют детей. В менее развитых 

обществах интервал между началом полового созрева-

ния и первой беременностью составляет около 2.5 лет 

(или 30 циклов овуляции) по сравнению с 17.5 лет 

(около 200 циклов овуляции) в США. По мнению 

Грэйвса (Greaves, 2000), ранние и более частые беремен-

ности уменьшают пролиферативный стресс тканей 

яичников и груди и соответственно риск рака. 

Интересно, что защитный эффект ранней беременности 

за счет введения гонадотропина или высоких доз 

эстрадиола и прогестерона предотвращает рак груди у 

крыс (Guzman et al., 1999). 

 

Кормление детей грудью в течение 2–3 лет было 

нормой в древних обществах. В наше время, в сельских 



Глава 8. Связь рака с возрастом 

74 

обществах Африки кормление грудью более 1.5 лет 

обычное явление и рак молочной желѐзы редок. В США 

и Европе большинство женщин кормят грудью меньше 

3–6 месяцев. При одностороннем кормлении грудью 

(жители Южного Китая и Гонконга, живущие на лодках, 

Канадские инуиты) некормящая грудь имеет значите-

льно больший риск развития рака (Greaves, 2000, p. 149).  

 

У мужчин мастурбация оказалась эффективной 

профилактикой рака предстательной железы. Защитный 

эффект был наибольшим в молодом возрасте (около 

20 лет), у мужчин, эякулировавших более пяти раз в 

неделю, вероятность развития рака простаты была на 

треть меньше, а в среднем возрасте, мужчины, у которых 

эякуляция происходила чаще чем 21 раз в месяц, 

заболевали на 50% реже (Kotb et al., 2015; Rider et al., 

2016). Др. Д. Джайлс (G. Giles) выдвинул гипотезу о 

застое простаты (prostatic stagnation hypothesis). Чем 

больше промываются половые протоки, тем меньше 

шанс повреждения клеток, выстилающих их стенки. 

Другие исследователи предполагают, что частая 

мастурбация позволяет клеткам простаты стать более 

устойчивыми к раку. 

 

Пострепродуктивный возраст 

Около 80% заболеваний раком происходит в 

пострепродуктивном возрасте. Регуляция в пострепро-

дуктивном, но еще трудоспособном возрасте, задача 

которого передача культурной информации потомкам, 

также осуществляется через рак, а не другую болезнь. 

Активная старость уменьшает риск заболеть раком. Так, 

часть зараженных экспериментальным раком крыс 

крутила беличье колесо и остались живы, а контроль, без 

физической нагрузки, погибал. 
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Оппозиционные (зеркальные) виды рака 

Давно было замечено, что при передозировке 

эстрогенов при лечении рака предстательной железы у 

мужчин он исчезает и возникает рак груди (эффект 

зеркальной симметрии кривой Гаусса). Например, 

сообщалось о случаях рака молочной железы у мужчин, 

принимавших финастерид, препарат, используемый для 

лечения увеличенной предстательной железы. Известно, 

что финастерид также вызывает гинекомастию у мужчин 

(увеличение тканей груди) (Smith, 2009). Это говорит о 

том, что нарушение соотношения гормонов в ту или 

другую сторону от нормы приводит к раку. Об этом 

говорит также и дискордантность статистики рака 

молочной железы и шейки матки. Статистические 

данные Национального ракового института США в 1937, 

1947 и 1969 гг. по раку молочной железы и матки (в 

целом) у белых и черных женщин, полностью 

подтверждают предсказание: временные тенденции этих 

форм рака всегда дискордантны (Эпидемиология рака в 

СССР и США, 1979). 

 

Другое наблюдение. В США 87 млн. женщин 

прошли лечение эстрогенами от остеопороза. Анализ 

результатов лечения показал, что у таких пациенток 

заболеваемость раком молочной желѐзы была в 1.44 раза 

выше, чем в среднем по стране. В 2002 г. исследование 

группы было прекращено после того как обнаружилась 

повышенная частота заболеваемости раком молочной 

железы и болезней сердца у женщин, принимавших 

пилюли с эстроген-прогестином.  

 

В 2003 г. в США заболеваемость раком молочной 

железы упала на 7%. В этот год миллионы женщин 
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прекратили принимать гормоны для предотвращения 

эффектов менопаузы после того как было показано, что 

эти лекарства повышают риск опухолей (число рецептов 

в 2001 и 2003 гг. – 22.8 и 15.2 млн. соответственно). 

Наиболее значительное уменьшение заболеваемости 

наблюдалось для эстроген зависимых опухолей.  

Гормональное лечение рака 

Предлагаемые представления рассматривают бари-

тонов и меццо сопрано как модальный дробный пол, 

теноров и сопрано как системные отклонения от моды, 

граничащие с "системными" аномалиями от избытка 

эстрогенов, которые можно лечить андрогенами. Тогда 

как басы и контральто – средовые отклонения от моды, 

граничащие со "средовыми" аномалиями от избытка 

андрогенов, которые можно лечить эстрогенами. Это 

значит, что гормоны лечат дробный пол, а не 

паспортный. Если задача гормональной терапии рака 

приблизить крайние группы в каждом поле к норме 

(середине распределения), то им надо вводить разные 

гормоны (одним андрогены, а другим эстрогены). 

 

Тогда, от одной и той же болезни один и тот же 

гормон, если лечит сопрано и тенора, то калечит 

контральто и баса, и наоборот. Например, андрогенами 

лечат рак молочной железы (РМЖ) у женщин, а 

эстрогенами – рак предстательной (РПЖ) у мужчин. По 

логике антагонизма андрогенов и эстрогенов это должны 

быть сопрано и басы. Тогда те же болезни у контральто 

и тенора, надо лечить противоположными гормонами, то 

есть эстрогенами и андрогенами, соответственно 

(Рис. 14). Получается, что андрогены спермы – 

“канцероген” для мужчин и лекарство от рака молочной 
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железы для женщин. Этим объясняется переход от 

сезонного размножения к всесезонному, наличие 

тестостерона – яда для сперматозоидов – в сперме, а 

также огромная избыточность половых актов на одно 

зачатие у высших форм.  

 

Врачи объясняют неэффективность лечения 

существованием устойчивых к лечению типов рака. Но 

это не рак “не подходит” для лечения, а пациент. О 

разной реакции пациентов свидетельствуют также 

побочные эффекты большинства противораковых 

препаратов: одно и то же вещество у разных пациентов 

вызывает разные явления. У одних – диарею, у других – 

Рис. 14.  Лечение рака молочной и предстательной желез. 

Ось абсцисс: частоты женских и мужских голосов  

в герцах. 

Ось ординат: частоты фенотипов в популяции (ν).  

Зоны неправильного лечения рака молочной железы у 

женщин ▓ и предстательной железы у мужчин ▒. 
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запор, у одних – потерю аппетита, у других – его повы-

шение, у одних – сонливость, у других – бессонницу.  

 

От рака молочной и предстательной железы в 

2006 г. погибло около 600 тыс. женщин и 300 тыс. 

мужчин. Их лечили “чужими” гормонами: женщин – 

мужскими, а мужчин – женскими. Часть этих больных 

можно было бы спасти назначая гормональную терапию 

с учетом гормонального статуса больного.  
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Глава 9.   

Предсказания 

 

 

 

 

На основе теории гормонального пола можно 

сделать некоторые предсказания. Если они обсуждались 

более подробно в тексте книги, на них приводится 

ссылка. 

 

 Предпочтения женского пола определяются направ-

лением полового диморфизма (Гл. 4). 

 

 В многодетных семьях чем больше братьев, тем они 

женственнее, чем больше сестер, тем они мужествен-

нее (Гл. 3). 

 

 Вокруг басов и контральто должно быть много 

женщин (сестер, дочерей) и “любовниц” (обоих 

полов), вокруг теноров и сопрано, наоборот, много 

мужчин (братьев, сыновей) и “любовников”, а у 

баритонов и меццо сопрано – их должно быть 

примерно поровну (Гл.  3). 

 

 Широкая норма реакции удлиняет среднюю продол-

жительность жизни. Можно предсказать уменьшение 

длительности жизни в ряду: 

сопрано > меццо сопрано > контральто > тенор > 

баритон > бас  
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 Ранние дети (молодых родителей, или первенцы) 

должны быть по социальному рангу чаще α-особи, 

физически сильны, агрессивны, более мужественны, 

ỳже норма реакции, поэтому короче средняя длитель-

ность жизни, если гомосексуалы, то активные. 

Мужчины чаще – басы, сексуально привлекательны, 

половое созревание и остановка роста наступает 

раньше, репродуктивный период длиннее. Женщины 

чаще – контральто, интеллектуальны, половое 

созревание и остановка роста поздние, менопауза 

ранняя (Гл. 3). 

 

 Поздние дети (пожилых родителей, или последние) 

должны быть по социальному рангу чаще ω-особи, 

более женственны, покладисты, шире норма реакции, 

поэтому живут дольше, если гомосексуалы, то 

пассивные. Мужчины чаще – теноры, интеллектуалы, 

половое созревание и остановка роста поздние, 

репродуктивный период короче. Женщины чаще – 

сопрано, имеют высокий репродуктивный ранг, 

сексуально привлекательны, плодовиты, половое 

созревание и остановка рост ранние, менопауза 

поздняя (Гл. 3). 

 

 Среди детей молодых родителей, должно быть 

больше активных гомосексуалов, а среди детей 

старых, наоборот,– пассивных. 
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Заключение 

Незнание эволюционной роли пола затрудняет 

понимание многих связанных с ним объектов и явлений, 

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 “векторизовать” и вложить новый 

смысл во все производные. Тогда оказалось, что половой 

диморфизм – “компас” эволюции, половые хромосомы 

вовсе не половые, а эко-эволюционные хромосомы. 

Половые гормоны, тоже не только половые, но и 

общесистемные. Эстрогены – вещества которые, расши-

ряя норму реакции, удаляют систему от среды и 

замедляют эволюцию, а андрогены, наоборот, – сужая 

норму реакции, приближают к среде и ускоряют 

эволюцию (Геодакян В. А., 2006). 

 

Предложено различать внутри мужского и женско-

го пола по три градации “дробного пола”: модальную, 

феминную, и маскулинную и представлять их средними 

частотами голосов в герцах. У женщин – сопрано, меццо 

сопрано и контральто (340, 250 и 160 гц). У мужчин – 

тенор, баритон и бас (200, 140 и 80 гц). 

 

Гомосексуальность рассматривается как адаптация 

популяции к экстремальной среде, которая регулирует 

количество и качество потомства. Гетеро- ориентация 

это консервативная подсистема, гомо- – оперативная, а 

их соотношение (гомо/гетеро) тесно связано с условиями 

среды: минимально в оптимальной среде, и растет в 
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экстремальной. С таких позиций становится возможным 

объяснить тесную связь гомосексуальности с полом, 

леворукостью, высшим образованием и высокий 

процент гомосексуалов среди выдающихся деятелей 

культуры и искусства. 

 

Понимание эволюционных основ пола и связанных 

с ним явлений может стать основой выработки 

сбалансированной социльной политики, учитывающей 

как интересы отдельных граждан, так и общества в 

целом. Такая политика, особенно в странах Запада 

далека от совершенства, делая упор на индивидуальные 

права человека и различных меньшинств. “Борьба” за 

права человека и против дискриминации ведется весьма 

агрессивными методами, часто без учета интересов 

большинства и общества, наносит прямой вред и 

порождает массу новых проблем. К примеру, в какой 

туалет должны ходить трансгендеры или люди, 

поменявшие пол, за какую спортивную команду им 

можно выступать, или в какой тюрьме их надо 

содержать. Надо ли разрешать детям менять пол и с 

какого возраста и др. 

 

Предлагается взгляд на рак как инструмент 

естественного отбора прицельно удаляющий особей 

популяции с дефектами развития, а также не выполняю-

щих задачи своей возрастной группы. Такая концепция 

объясняет многие особенности рака, тесную связь рака с 

полом и возрастом, и позволяет предложить новые 

методы лечения. 
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Словарь 
Адаптация Приспособление. 

Андрогены группа стероидных мужских половых гормонов. 

Производятся в половых железах (семенники у 

мужчин и яичники у женщин) и коре надпочеч-

ников. Отвечают за развитие мужских вторич-

ных и третичных половых признаков у обоих 

полов. 

Антропогенез (от греческих слов anthropos – человек и genesis 

– происхождение) – процесс происхождения и 

формирования человека. 

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. 

Гермафродит-

ное размноже-

ние 

Каждая особь может выступать как в роли самца, 

так и самки, производить оба типа гамет и 

скрещиваться с любой другой особью 

популяции. 

Гомосексуаль

ность 

вид сексуальной ориентации. Половое влечение 

и/или сексуальное поведение между представи-

телями одного пола 

Гонады Половые железы (семенники и яичники). 

Гуморальная 

регуляция 

механизм регуляции процессов в организме, 

осуществляемый через жидкие среды организма 

(кровь, лимфу, тканевую жидкость, слюну) с 

помощью гормонов, выделяемых клетками, 

органами и тканями. 

Диморфизм Наличие в пределах одного вида двух разных 

форм особей, частный случай полиморфизма. 

Дисперсия (σ) Величина отклонения (разброса) от среднего 

значения признака. 

Естественный Сохранение благоприятных индивидуальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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отбор различий и изменение и уничтожение вредных. 

Главная движущая сила эволюции. 

Изоморфизм Объекты, между которыми существует 

изоморфизм, являются в определѐнном смысле 

“одинаково устроенными” 

Норма 

реакции 

Способность генотипа формировать в 

онтогенезе, в зависимости от условий среды, 

разные фенотипы. Характеризует долю участия 

среды в реализации признака. 

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

genesis – происхождение, возникновение) – 

индивидуальное развитие, то есть развитие 

особи от зачатия до смерти. 

Половой 

диморфизм 

Совокупность различий между мужским и 

женским полом. 

Популяция (лат. populus – народ, население) Группы особей 

одного вида, длительное время населяющие 

какое-либо пространство в течение многих 

поколений. 

Репродуктив-

ный ранг 

доступ к брачным партнѐрам 

Сексуальная 

ориентация 

тип полового влечения. Подразделяется на 

гетеросексуальность (влечение к людям проти-

воположного пола), гомосексуальность (к людям 

того же пола) и бисексуальность (к обоим полам) 

Система Выделенная из среды совокупность взаимодей-

ствующих элементов. 

Социальный 

ранг 

положение, занимаемое индивидом в иерархии 

той или иной социальной системы 

Среда 

обитания 

Все, что окружает систему, живые организмы.  

Стресс Неспецифическая реакция организма, вызванная 

различными неблагоприятными факторами 

(стрессорами) 

Тестостерон Мужской половой гормон. Анаболический 

стероид, секретирующийся яичками (и в 
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небольших количествах в яичниках и плаценте). 

Необходим для развития первичных и 

вторичных мужских половых признаков. 

Трансгрессия перекрывание мужских и женских признаков 

Филогенез (от греческих слов phylon – племя, род и genesis 

– происхождение) – история происхождения 

вида. 

Эволюция (от латинского слова evolutio – развертывание, 

развитие) в биологии – необратимое 

историческое развитие живой природы. 

Эмбриогенез развитие и формирование человеческого 

эмбриона 

Эстрадиол Эстроген; стимулирует развитие и сохранение 

женских половых признаков. 

Эстрогены стероидные женские половые гормоны. 

Производятся, в основном, фолликулярным 

аппаратом яичников у женщин, яичками у 

мужчин, корой надпочечников и другими 

тканями (включая кости, мозг, жировую ткань, 

кожу и волосяные фолликулы) у обоих полов 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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