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В статье представлены результаты сравнительного анализа показателей, характеризующих развитие вто-
ричных половых признаков у городских школьников, обследованных в 1982–1983 и 2010–2012 гг. Установлено более 
раннее начало полового созревания у современных городских мальчиков. Этот процесс у них растянут во времени, 
поэтому мальчики, обследованные 30 лет назад, достигают дефинитивных стадий развития признаков статисти-
чески значимо раньше. Частота встречаемости menarche у современных городских девочек с 12 до 15 лет стати-
стически значимо выше (р<0,001) по сравнению с ровесницами, обследованными 30 лет назад. Развитие вторичных 
половых признаков у современных городских девочек начинается статистически значимо позже, а заканчивается 
значимо раньше по сравнению со школьницами, обследованными в 80-х годах прошлого столетия, что свидетель-
ствует о более высоких темпах полового созревания современных девочек в отличие от мальчиков.
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Период полового созревания – одно из самых 
значительных явлений в процессе роста и развития 
человека. Последовательность событий полового со-
зревания у представителей каждого пола достаточно 
постоянна, однако существуют различия и во време-
ни проявления вторичных половых признаков, и в 
продолжительности каждой стадии [5, 10, 11].

Большинство исследований аспектов полового со-
зревания белорусов касались преимущественно дево-
чек [1, 3, 6, 7, 8]. При этом половое созревание вносит 
важный вклад в формирование морфологических и 
функциональных особенностей мужского и женского 
организма, т. е. в проявление полового диморфизма 
[12, 14]. 

Цель исследования – изучение сроков и темпов 
полового созревания у городских школьников, обсле-
дованных в 1982–1983 и 2010–2012 гг.

Материалы и методы
Для изучения изменения во времени сроков и тем-

пов полового созревания у городских школьников 
Беларуси проведен сравнительный анализ данных, 
полученных в 1982–1983 гг. Г.Ф Беренштейном с со-
авторами (первая группа, включающая 1487 мальчи-
ков и 1426 девочек) [4] с результатами собственных 
исследований, полученных в 2010–2012 гг. (вторая 
группа, состоящая из 1188 мальчиков и 1216 девочек).

Программа исследования показателей полового 
созревания школьников включала следующие вто-
ричные половые признаки: у мальчиков – степень 
оволосения лобка (Р) и подмышечных впадин (Ах); 
у девочек – степень оволосения лобка, подмышеч-
ных впадин, развитие молочных желез (Ма), возраст 
menarche (Ме). Стадии выраженности признаков 
определялись визуально по принятой в отечествен-
ной антропологии схеме (метод J.M. Tanner). Дан-
ный метод в отечественных источниках литературы 
модифицирован В.Г. Штефко и А.Д. Островским, 
которые выделяют от 3 до 5 стадий развития при-
знаков, где стадия 0 соответствует 1 в принятой 
за рубежом схеме J.M. Tanner [13]. Все исследова-
ния проводились с письменного согласия родите-
лей, разрешения управления здравоохранения Го-
мельского областного исполнительного комитета, 
а также на основании заключенных договоров о 
сотрудничестве между УО «Гомельский государ-
ственный медицинский университет» и средними 
образовательными школами № 21, 56, 58 г. Гомеля.

Статистическая обработка осуществлялась с ис-

пользованием пакетов компьютерных программ 
Microsoft Excel`2007 и STATISTICA`7.0. Для опре-
деления уровня различий в частотах встречае-
мости признаков применен непараметрический 
критерий χ2 Пирсона. Значение р<0,05 считалось 
надежной границей статистической значимости [2]. 

Результаты и обсуждение
Изменчивость во времени сроков и тем-

пов полового созревания у городских мальчиков.
Последовательность проявления вторичных по-

ловых признаков у городских мальчиков первой и 
второй группы была одинаковой. Развитие вторич-
ных половых признаков у школьников двух групп на-
чиналось с появления волосяного покрова на лобке. 

Первые стадии пубального оволосения (Р1 и Р2) 
у мальчиков, обследованных 30 лет назад, начинали 
проявляться статистически значимо чаще в более стар-
шем возрасте  по сравнению с современными школь-
никами (р<0,001). Несмотря на более поздние сроки 
появления начальных стадий развития пубального 
оволосения у мальчиков первой группы к 16 годам (за 
счет более высоких темпов развития признака) стати-
стически значимо (р<0,05–0,001) большее их количе-
ство достигали дефинитивной стадии развития дан-
ного признака, чем современные школьники (табл. 1).

Рост волос в подмышечных впадинах у маль-
чиков двух групп начинается несколько позже, 
чем пубальное оволосение. Статистически значи-
мо больший процент современных мальчиков до-
стигал стадий Ах1 и Ах2 в возрасте 13 и 14 лет 
(p<0,001) по сравнению со школьниками, обследо-
ванными в начале 80-х годов. При этом за счет бо-
лее высоких темпов развития признака значимо 
(р<0,001) большее количество школьников 13–16 
лет первой группы  достигали стадии Ах3 (табл. 2). 

Изменчивость во времени сроков и тем-
пов полового созревания у городских девочек. 

Сопоставление частот встречаемости город-
ских школьниц с Ме, обследованных в 1982–1983 и 
2010–2012 гг., позволило установить, что у совре-
менных девочек в возрасте от 12 до 15 лет Ме вы-
являлось статистически значимо чаще (р<0,001). 
Однако уже в 16 лет эти различия исчезали  
(табл. 3). Средний возраст Ме у городских дево-
чек, обследованных Г.Ф. Беренштейном с соавтора-
ми в начале 80-х гг., составлял 12 лет и 5 месяцев, 
у девочек, обследованных им же в 1989–1990 г., он 
увеличивался до 13 лет и 2 месяцев [9]. Среди совре-
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Таблица 1. – Возрастная изменчивость структуры 
распределения (%) по стадиям развития пубального 
оволосения (Р) у городских мальчиков-школьников, 
обследованных в 1982–1983 и 2010–2012 гг.

менных городских школьниц возраст Ме снова сни-
зился до 12 лет и 5 месяцев. Таким образом, отмечена 
тенденция волнообразного изменения среднего воз-
раста Ме у городских школьниц Беларуси за 30 лет.

Таблица 3. – Возрастная динамика (%) встреча-
емости городских девочек-школьниц с menarche 
(Ме), обследованных в 1982–1983 и 2010–2012 гг.

В
оз

ра
ст

,
ле

т

Стадия развития признака

0 1 2 3 4
гр.

№ 1
гр.

№ 2
гр.

№ 1
гр.

№ 2
гр.

№ 1
гр.

№ 2
гр.

№ 1
гр.

№ 2
гр.

№ 1
гр.
№2 

8 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

9 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

10 98,95 97,40 1,05 2,60 0 0 0 0 0 0

11 97,45 92,10 2,55 7,20 0 0,70 0 0 0 0

12 90,70 65,50 5,58 26,50 3.72 7,10 0 0,90 0 0

13 25,62 36,20 24,80 28,30 33,05 30,50 16,52 5,00 0 0

14 27,65 11,60 15,78 22,50 17,36 39,10 29,47 24,60 9,74 2,20

15 3,96 3,10 7,92 8,50 11,88 36,50 61,38 43,40 14,86 8,50

16 0 0 1,66 2,70 0,83 33,60 66,66 44,60 30,83 19,10

Примечание – Здесь и далее в таблицах 2–6: гр. № 1 – школьни-
ки, обследованные в 1982–1983 гг. Г.Ф Беренштейном с соавт.;   
гр. № 2 – школьники, обследованные в 2010–2012 гг. (собственные 
данные).

Таблица 2. – Возрастная изменчивость структуры 
распределения (%) по стадиям развития аксиллярно-
го оволосения (Ах) у городских мальчиков-школьни-
ков, обследованных в 1982–1983 и 2010–2012 гг.

В
оз

ра
ст

,
ле

т

Стадия развития признака

0 1 2 3

гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2

8 100 100 0 0 0 0 0 0

9 100 100 0 0 0 0 0 0

10 100 100 0 0 0 0 0 0

11 98,47 98,70 1,53 1,30 0 0 0 0

12 93,49 88,50 4,65 8,00 1,86 3,50 0 0

13 77,28 56,70 19,83 32,60 1,24 10,60 1,65 0

14 50,00 39,90 25,26 44,90 11,05 14,50 13,69 0,70

15 10,89 20,90 33,66 36,50 19,80 33,30 35,65 9,30

16 1,66 5,40 20,83 13,70 30,01 51,80 47,50 29,10

Возраст, лет группа №1 группа №2
8 0 0
9 0 0
10 0,53 0,83
11 2,25 2,89
12 18,36 28,57
13 39,90 69,65
14 74,24 86,42
15 84,35 96,59
16 100 98,67

В результате проведенного анализа полученных 
данных установлено, что процент встречаемости 
девочек с первой стадией развития молочных желез 
(Ма1) с 9 до 11 лет статистически значимо (р<0,001) 
был выше у современных городских школьниц  
(табл. 4). При этом частота встречаемости стадий раз-
вития Ма2  была значимо выше у представительниц 
первой группы в 13 и 14 лет. Однако стадии Ма3 со-
временные девочки достигали статистически значимо 
(р<0,001) чаще, начиная с 14-летнего возраста (табл. 4). 

Таблица 4. – Возрастная изменчивость структуры 
распределения (%) по стадиям развития молочных 
желез (Ма) у городских девочек-школьниц, обследо-
ванных в 1982–1983 и 2010–2012 гг.

Во
зр

ас
т,

ле
т

Стадия развития признака 

0 1 2 3

гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2

8 97,06 94,50 2,94 5,50 0 0 0 0

9 93,00 80,70 5,00 19,30 2,00 0 0 0

10 66,13 50,80 21,16 38,30 12,71 9,20 0 1,7

11 32,00 25,40 18,92 44,20 28,83 24,60 20,25 5,80

12 0,97 2,90 23,19 27,10 25,12 30,70 50,72 39,30

13 1,03 0,70 2,59 2,10 17,11 15,80 79,27 81,40

14 0 0 1,51 0,70 17,69 8,60 80,80 90,70

15 0 0 0,87 0 8,69 0,70 90,44 99,30

16 0 0 0 0 4,00 0 96,00 100,0

Развитие первой и второй стадий пубального ово-
лосения (Р1 и Р2) у современных городских школь-
ниц начиналось статистически значимо (p<0,001) поз-
же, чем у их сверстниц, обследованных 30 лет назад  
(табл. 5). Однако дефинитивной стадии разви-
тия школьницы первой группы достигали значимо 
(р<0,05–0,001) раньше, чем их ровесницы в 1982–1983 
гг. Также необходимо отметить, что среди девочек, об-
следованных в 2010–2012 гг., выявлено 11 случаев раз-
вития волос на лобке по мужскому типу (гирсутизм).

Таблица 5. – Возрастная изменчивость структуры 
распределения (%) по стадиям развития пубального 
оволосения (Р) у городских девочек-школьниц, об-
следованных в 1982–1983 и 2010–2012 гг.

Во
зр

ас
т,

ле
т

Стадия развития признака 

0 1 2 3 4

гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2

8 100 100 0 0 0 0 0 0 – 0
9 97,00 98,20 3,00 1,80 0 0 0 0 – 0
10 84,65 83,40 13,22 13,30 1,61 2,50 0,53 0,80 – 0
11 54,49 55,80 30,18 26,10 13,51 11,60 2,25 6,50 – 0
12 26,13 13,60 27,54 19,30 27,05 27,80 19,28 39,30 – 0
13 4,14 1,40 18,65 4,10 26,94 10,40 50,27 84,10 – 0
14 1,01 0 3,03 0,70 21,20 2,90 75,75 95,70 – 0,70
15 0 0 0,87 0 13,04 1,40 86,09 97,20 – 1,40
16 0 0 0 0 5,00 0 95,00 97,40 – 2,60

Появление аксиллярного оволосения у дево-
чек двух групп, также как и у мальчиков, начина-
ется несколько позже, чем пубальное оволосение. 
При этом процент девочек первой группы со ста-
дией Ах1 был значимо (р<0,05–0,001)   больше, 
чем среди современных школьниц. Дефинитив-
ная стадия развития признака статистически зна-
чимо (р<0,05–0,001) чаще встречалась среди де-
вочек, обследованных в 2010–2012 гг. (табл. 6).
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Таблица 6. – Возрастная изменчивость структуры 
распределения (%) по стадиям развития аксиллярно-
го оволосения (Ах) у городских девочек-школьниц, 
обследованных в 1982–1983 и 2010–2012 гг.

В
оз

ра
ст

,
ле

т

Стадия развития признака

0 1 2 3

гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2 гр.№1 гр.№2

8 100 100 0 0 0 0 0 0

9 98,00 100 2,00 0 0 0 0 0

10 87,30 95,80 9,95 4,20 2,75 0 0 0

11 75,67 81,20 19,37 15,20 4,51 3,60 0,46 0

12 50,72 37,10 27,05 33,60 14,45 27,90 7,78 1,40

13 20,70 10,30 32,12 22,10 23,32 51,00 23,35 16,60

14 6,06 1,40 20,70 15,00 24,24 32,90 49,00 50,70

15 0 0,70 15,65 1,40 26,95 11,50 57,40 86,40

16 0 0 7,00 0,70 29,00 4,00 64,00 95,30

Выводы
1. В результате проведенного сравнительного ана-

лиза показателей, характеризующих развитие вторич-

ных половых признаков у городских школьников в пе-
риод с 1982–1983 по 2010–2012 гг., установлено более 
раннее начало полового созревания у современных 
мальчиков, но этот процесс у них растянут во времени. 

2. Темпы развития вторичных половых призна-
ков (пубального и аксиллярного оволосения) выше у 
мальчиков, обследованных 30 лет назад, за счет чего 
дефинитивных стадий развития признаков они дости-
гают статистически значимо раньше (р<0,05–0,001). 

3. Частота встречаемости menarche у современ-
ных городских девочек с 12 до 15 лет статистически 
значимо выше (р<0,001) по сравнению с ровесница-
ми, обследованными 30 лет назад.

4. Развитие вторичных половых признаков у со-
временных городских девочек (кроме молочных 
желез) начинается статистически значимо (р<0,05–
0,001) позже, а заканчивается значимо (р<0,05–0,001) 
раньше (в том числе и молочных желез) по сравне-
нию со школьницами, обследованными в 80-х гг. про-
шлого столетия, что свидетельствует о более высоких 
темпах полового созревания современных девочек в 
отличие от мальчиков. 
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CHANGES OF RATES AND TERMS OF PUBERTY IN URBAN SCHOOLCHILDREN EXAMINED IN 
1982-–1983 AND 2010-–2012 YEARS

Melnik V. A.
Educational Establishment «Gomel State Medical University», Gomel, Belarus

The article presents the results of a comparative analysis of the indicators characterizing the development of secondary 
sex characteristics in urban school children surveyed in 1982–1983 and in 2010-2012 years. Earlier onset of puberty in 
modern urban boys has been established. This process is extended in time, so the boys surveyed 30 years ago reached 
definitive stages of development of sex characteristics significantly earlier. The frequency of menarche among modern 
urban girls from 12 to 15 years is significantly higher (p<0.001) compared with the same age, surveyed 30 years ago. The 
development of secondary sex characteristics in modern urban girls begins significantly later and ends significantly earlier 
compared with schoolgirls surveyed in the 80s of the last century, which reflects higher rates of sexual maturation of modern 
girls as opposed to boys.

Key words: puberty, schoolchildren, time dynamics.

Поступила: 09.10.2015       Отрецензирована: 13.10.2015


