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Введение. Основная задача исследования – впервые представить данные дерматоглифики 

киргизов поселка Джиргаталь и оценить степень выраженности монголоидной составляющей у 
данной группы. 

Материалы и методы. Дерматоглифическая коллекция (84 мужских и 62 женских отпе-
чатка кистей) была собрана в рамках генетико-антропологической экспедиции на Памир (1984 г.). 
Отпечатки кисти брались методом типографической краски. Коллекция обработана по методи-
ке Г. Камминса и Ч. Мидло. Изучались пальцевые и ладонные узоры. Рассчитывались индекс Кам-
минса, дельтовый индекс. Строились круговые полигоны признаков дерматоглифики и вычисля-
лись величины европеоидно-монголоидного комплекса. Для сравнительного анализа были привле-
чены литературные данные. 

Результаты. В результате проведенного исследования в научный оборот впервые введе-
ны данные по дерматоглифике киргизов поселка Джиргаталь. Представлены частоты встреча-
емости пальцевых и ладонных узоров в изучаемой группе. Показано, что билатеральные и поло-
вые различия дерматоглифических признаков отображают общие тенденции распределения. По-
строенные на основе ключевых дерматоглифических признаков, комбинационные полигоны для 
мужской и женской групп киргизов Джиргаталя, в целом, имеют форму, характерную для монго-
лоидов, при этом обнаруживают черты как южно-сибирской, так и центрально-азиатской ло-
кальной расы. 

Заключение. Полученные результаты наглядно демонтируют, что кожные узоры являют-
ся источником исторической и биологической информации, а дерматоглифика хорошо подкреп-
ляет данные, полученные другими методами в антропологии, показывая высокое значение ее для 
антропологического анализа, что является предпосылкой дальнейшего анализа изучаемой груп-
пы с точки зрения расовой диагностики и поиска ассоциаций признаков дерматоглифики и други-
ми генетически детерминированными системами. 

Ключевые слова: киргизы Джиргаталя; признаки дерматоглифики, пальцевые узоры; ладонные 
узоры; европеоидно-монголоидный комплекс 
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Введение 

В предшествующей статье нами были 
представлены соматометрическая и конституци-
ональная характеристики киргизов Джиргаталя, 
а также изучены основные закономерности из-
менчивости морфологических показателей кир-
гизов Памира в зависимости от высоты над 
уровнем моря в сравнительном аспекте. Основ-
ная задача настоящего исследования – ввести в 
научный оборот материалы по дерматоглифике 
киргизов, проживающих в поселке городского 
типа Джиргаталь (после 2008 г. – Вахдат). 

Поселок Джиргаталь является районным 
центром Джиргатальского района, который был 
образован 10 марта 1931 г., входил в состав Та-
джикской ССР, в 2016 г. переименован в район 
Лахш, или как его еще называют «Верхний Кара-
тегин», занимает самую восточную часть Кара-
тегина − горной страны, включающей южный 
склон Гиссарского и Алайского хребтов, запад-
ную оконечность Заалайского хребта, долину 
реки Сурхоб, протекающую посередине, с севе-
ра-востока на юго-запад, и северные склоны 
хребта Петра I. 

Джиргатальский район расположен в Ра-
штской долине. На севере граничит с Баткенской 
областью Киргизии, на западе – с Раштским 
районом, на юге с Таджикабадским и Сагвор-
ским районами, на востоке с Чон-Алайским рай-
оном Ошской области Киргизии и Мургабским 
районом ГБАО Таджикистана (Электронный ре-
сурс. https://ru.wikipedia.org/wiki/Горно-Бадахшан- 
ская_автономная_область (дата обращения 
12.08.2020)). 

Основное население Джиргатальского 
района составляют киргизы. Исследованию по-
пуляций киргизов Памира посвящены работы 
Л.В. Ошанина [1931, 1957], А.И. Ярхо [1934, 
1947], Г.Ф. Дебеца [1948, 1956], Н.Н. Миклашев-
ской [1955, 1959, 1959а, 1959б, 1964; Гинзбург, 
Трофимова, 1972], в которых установлено, что 
они являются одной из наиболее монголизиро-
ванных групп населения Средней Азии, в облике 
которой преобладают южно-сибирский и, в 
меньшей степени, центрально-азиатский антро-
пологические типы. При этом киргизы Каратеги-
на имеют сложный этнический состав, относятся 
к племенам бостон, кипчак, кесек и теит и из-
вестны под общим названием «ичкилик», родо-

племенные подразделения которого вышли из 
Приенисейской, «внутренней» («ички») области 
[Винников, 1956; Абрамзон, 1959, 1960]. О суще-
ствовании области с таким названием можно 
узнать из преданий, сохранившихся у тюрко-
приалтайских народов [Петров, 1960]. Основной 
причиной переселения киргизов в район Пами-
ро-Алая, Ферганскую долину, Бадахшан и на Ка-
ратегин явилось их вытеснение калмыками 
(Джунгарское ханство) в XVII в. (Абышкаев, 
1965). Так, киргизские племена заняли значи-
тельную территорию в Каратегине в средней и 
верхней части долины р. Кызыл-су, а к концу 
XIX в. − уже весь Восточный Каратегин [Покров-
ский, Стогов, 1914; Кисляков, 1954; Винников, 
1956; Ошанин, 1958]. 

Подробное описание истории расселения, 
социальных взаимоотношений, типов хозяйства 
киргизов в Каратегине дано в книге H.A. Кисля-
кова «Очерки по истории Каратегина» [Кисляков, 
1954]. Историко-этнографическое обследование 
каратегинских киргизов было проведено киргиз-
ским историком А. Абышкаевым [Абышкаев, 
1965]. Джиргатальский говор, быт, свадебные 
обряды изучал диалектолог Ж. Мукамбаев  
[Мукамбаев, 1955]. 

Огромный вклад в историко-культурное 
изучение киргизов Каратегина, их расселения, 
занятий, материальной и духовной культуры, 
общественного и семейного быта и фольклора 
внесла Балкис Халиловна Кармышева. Полевые 
материалы, собранные ею в 1952-1954 гг. в со-
ставе Гармской этнографической экспедиции 
Института истории, археологии и этнографии АН 
ТаджССР, материалы, собранные в 1957 г. в 
рамках Среднеазиатской экспедиции Института 
этнографии АН СССР, а также в 1988 г. сов-
местно с сотрудниками Ленинградского отделе-
ния Института этнографии, показали, что терри-
тория современного Джиргатальского района 
совпадала с ареалом расселения киргизов конца 
XIX в. [Кармышева, 2009]. 

Морфо-физиологические исследования 
жителей поселка Джиргаталь были впервые 
проведены в рамках комплексной генетико-
антропологической экспедиции, организованной 
НИИ антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Институтом этнографии АН и Лабораторией вы-
сокогорных медико-биологических исследований 
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Отдела охраны и рационального использования 
природных ресурсов АН Таджикской ССР в 
1984 г. Так, были изучены гормональные показа-
тели, морфологические особенности и их ассо-
циации и представлены в ряде публикаций [Бец, 
1994, 2000; Година, 1994; Бец, Степанова, 2000;  
Степанова, 2001; Степанова, 2010 и др.]. 

В настоящей работе впервые публикуются 
результаты анализа коллекции отпечатков паль-
цев и ладоней киргизов Джиргаталя, собранной 
участниками этой экспедиции. Материалы для 
обработки и анализа были любезно предостав-
лены Н.И. Клевцовой. Изучение дерматоглифи-
ческих особенностей этнических групп пред-
ставляет несомненный научный и прикладной 
интерес, поскольку особенности строения кож-
ных узоров составляют так называемую дерма-
тоглифическую конституцию, которая неизменна 
в течение жизни и несет генетическую инфор-
мацию о человеке [Гладкова, 1966; Никитюк, 
1988]. При этом, несмотря на большую индиви-
дуальную изменчивость, частота кожных узоров 
сильно варьирует в различных этнических груп-
пах, что позволяет определить степень родства 
или различий изучаемых популяций [Гусева, 
1966; Хить с соавт., 2013]. 

Материалы по дерматоглифике различных 
групп киргизов публиковались рядом исследова-
телей [Хить, 1964; Гладкова, 1966; Григорьева, 
1967; Губенко, 1974; Кондик, 1978; Хить, 1983; 
Ганиев, 2004; Хить, 2009; Боженко, Ригонен, 
2016; Ригонен, Боженко, 2017; Гомон, 2018]. Ис-
следование же дерматоглифических особенно-
стей киргизов Джиргаталя, а также сравнитель-
ный анализ полученных данных с данными ли-
тературы ранее не проводилось. В этой связи 
детальное изучение кожного рельефа кисти 
киргизов Джиргаталя представляет большой 
интерес для антропологов и этнографов. 

 
 

Материалы и методы 
Дерматоглифическая коллекция киргизов, 

проживающих в поселке Джиргаталь, собранная в 
рамках комплексной генетико-антропологической 
экспедиции на Памир в 1984 году, представлена 84 
мужскими и 62 женскими отпечатками кистей.  

Отпечатки пальцев и ладоней были взяты 
методом типографической краски [Бунак, 1941]. 

Коллекция обработана по методике Г. Камминса и 
Ч. Мидло [Cummins, Midlo, 1943]. В анализ включе-
ны следующие признаки: пальцевые узоры (дуга 
(А), петля (L, ульнарная (U), радиальная (R)), зави-
ток (W)); окончания главных ладонных линий А, В, 
С, D, осевые трирадиусы (t), истинные ладонные 
узоры на гипотенаре (Hy), тенаре и I межпальцевой 
подушечке (Th/I), II, III, IV межпальцевых подушеч-
ках, добавочные межпальцевые трирадиусы. Рас-
считывались индексы:  
• индекс Камминса (Ic) – сумма окончаний линий 

А и D [Cummins, 1935]; 
• дельтовый индекс (Dl10) – учитывающий три 

узорных типа и дельту (трирадиус) [Волоцкой, 
1937]: 

Dl10=(L+2W) / (A+L+W)*100. 
Строились круговые полигоны признаков 

дерматоглифики при помощи метода межгрупповой 
шкалы [Дебец, 1948; Хить, 1983]. Для соизмерения 
пяти ключевых признаков (Dl10, Ic, t, Hy, ДМТ) ис-
пользовался их межгрупповой размах и находились 
новые величины в относительном выражении (%) 
при помощи формулы: 

Х=(Мх−Мmin)/Мmax−Mmin)*100,  
где Мmin и Мmax – лимиты межгрупповой 

евразиатской шкалы вариации признака; Мх – ве-
личина признака. 

Вычислялись величины европеоидно-
монголоидного комплекса (ЕМК) или обозна-
чавшегося ранее как монголоидного (восточного) 
комплекса, представляющие собой условное 
содержание (в %) того или иного расового ком-
понента на фоне другой расы [Хить с соавт., 
2013], по формулам:  

ЕМК=100*((Dl10(A)−10,87)/5,11+(9,68−Ic(A))/3,20+(t(A)−
43,8)/51,4+(45,7−Hy(A))/38,4+ (46,6−ДМТ(А))/44,2)/5; 

ЕМК=100*((Dl10(Б)−9,56)/5,11+(9,35−Ic(Б))/3,20+(t(Б)−3
6,0)/51,4+(55,4−Hy(Б))/38,4+ (45,0−ДМТ(Б))/44,2)/5; 

где (А) – мужская выборка, (Б) – женская выборка. 
Для сравнительного анализа дерматоглифи-

ческих показателей киргизов Джиргаталя с другими 
группами были привлечены литературные данные 
[Григорьева, 1967; Губенко, 1974; Кондик, 1978; 
Хить, 1983]. 

Математическая обработка данных проводи-
лась с помощью стандартного пакета статистиче-
ских программ «Statistica 10» и «Microsoft Excel». 
Достоверности половых и билатеральных различий 
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47 
по признакам дерматоглифики в исследованной 
выборке рассчитывалась с применением углового 
преобразования Фишера в программе В.Е. Деряби-
на «Тест» [Дерябин, 2007]. 

 
 

Результаты 
В таблице 1 приводится распределение 

пальцевых узоров в мужской и женской группах 
киргизов Джиргаталя. Несмотря на высокую ин-
дивидуальную изменчивость, типы узоров на 
пальцах имеют определенную закономерность 
распределения, которая прослеживается и на 
нашем материале: ульнарные петли (U) чаще 
встречаются на всех пальцах левых рук, а 
наибольшая их часто отмечается на V пальце 
(73,81% у мужчин и 82,26% у женщин), тогда как 
завитки (W) чаще встречаются преимущественно 
на пальцах правых рук, а их наибольшая частота 
отмечается на I и IV пальцах (54,17 и 59,52 % со-
ответственно у мужчин). В группе женщин также 

наблюдается высокая частота встречаемости 
завитков на IV пальце (54%). Пальцевая формула 
для ульнарных петель у мужчин и у женщин име-
ет вид V˃III˃I˃IV˃II, пальцевая формула для за-
витков – IV˃I˃II˃III˃V у мужчин и IV˃II˃I˃III˃V у 
женщин. Дуги и радиальные петли встречаются 
редко, в основном на II и III пальцах. 

В таблице 2 представлены частоты встре-
чаемости пальцевых узоров у киргизов Джиргата-
ля. Показано, что у мужчин и женщин петли 
встречаются чаще на левых руках, а завитки – на 
правых. При суммировании данных по правой и 
левой руке наблюдается доминирование частот 
встречаемости петлевых узоров (55,12% у муж-
чин и 58,87% у женщин) при значительном пре-
обладании ульнарных петель над радиальными у 
представителей обоего пола. На втором месте по 
частоте встречаемости стоят завитки. Причем у 
мужчин, по сравнению с женщинами, они встре-
чаются чаще (43,10% и 37,74% соответственно).  

 

Таблица 1. Распределения пальцевых узоров на обеих руках у киргизов Джиргаталя (%) 
Table 1. Distribution of finger patterns on both hands of the Kyrgyz of Jirgatal (%) 

 

 
 

Таблица 2. Частота встречаемости пальцевых узоров и индексы узорных типов у киргизов 
Джиргаталя (%) 

Table 2. Finger pattern frequencies and pattern type indexes among the Kyrgyz  
of Dzhirgatal (%) 

 

 
 

Примечания. Жирным шрифтом отмечены значения признаков, по которым выявлены статистически 
достоверные различия с уровнями значимости: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.  

Notes. Statistically significant differences are marked in bold with p-value marked by asterisk: * – p < 0,05;  
** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 
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В связи с этим дельтовый индекс (Dl10) у мужчин 
выше и составляет 14,13%. Достоверных поло-
вых и билатеральных различий в признаках 
пальцевой дерматоглифики не выявлено.  

В ладонной дерматоглифике киргизов Джир-
гаталя также установлен ряд закономерностей. И у 

мужчин, и у женщин главная ладонная линия А 
оканчивается в поле 3, главная ладонная линия В – 
в полях 5ʹ и 7, главная ладонная линия С – в полях 
7 и 9, а главная ладонная линия D – 9 и 11. При 
этом отмечен ряд статистически достоверных би-
латеральных различий (табл. 3). 

Таблица 3. Частота встречаемости окончаний главных ладонных линий у мужчин и женщин 
Джиргаталя (%) 

Table 3. Frequency of occurrence of the endings of the main palmar lines in men and women  
of Dzhirgatal (%) 

 

 
 
 Примечания. Жирным шрифтом отмечены значения признаков, по которым выявлены статистически 

достоверные различия с уровнями значимости: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 
 Notes. Statistically significant differences are marked in bold with p-value marked by asterisk: * – p < 0,05;  

** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 
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С целью генерализации окончаний глав-
ных ладонных линий их объединяют в типы. В 
таблице 4 представлены частоты встречаемости 
типов главных ладонных линий. Выявлены ста-
тистически достоверные и однонаправленные у 
мужчин и женщин различия встречаемости ти-
пов главных ладонных линий. Также приведены 
величины индекса Камминса, представляющего 
собой сумму окончаний линий А и D и отражаю-
щего направление папиллярных линий ладони. 
Его значения практически совпали у мужчин и у 
женщин (7,59 и 7,53% соответственно). При этом 
у представителей обоего пола значения индекса 
выше на правой руке. 

Данные о частоте встречаемости истин-
ных ладонных узоров на Hy, Th/I, II, III, и IV меж-
пальцевых подушечках приведены в таблице 5. 
Показано, что узоры на Hy встречаются чаще, 
чем на Th/I, причем частота встречаемости узо-

ров на Ну у женщин несколько выше, чем у муж-
чин (23,39 и 16,67 % соответственно). При этом у 
мужчин выявлена достоверно высокая частота 
встречаемости узоров на Th/I на левых руках. 
Также к основным характеристикам дерматогли-
фики ладони относят показатели узорности меж-
пальцевых промежутков. Максимальная частота 
встречаемости узоров отмечается в IV межпаль-
цевом промежутке и составляет 52,38% у мужчин 
и 50,00% у женщин. При этом и у мужчин, и у 
женщин встречаемость узоров в IV межпальце-
вом промежутке достоверно выше на левой руке, 
а встречаемость узоров в III межпальцевом про-
межутке – на правой. Кроме того, вторые меж-
пальцевые промежутки левых рук не имеют узо-
ров. Среди осевых трирадиусов как у мужчин, так 
и у женщин преобладает карпальный трирадиус 
(t) и составляет соответственно 77,38 и 66,13%. 

 

Таблица 4. Частота встречаемости типов ладонных линий и значения индекса Камминса  
у киргизов Джиргаталя (%) 

Table 4. Frequency of occurrence of types of palmar lines and values of the Cummins index  
in the Kyrgyz of Dzhirgatal (%) 

 

 
 

 Примечания. Жирным шрифтом отмечены значения признаков, по которым выявлены статистически 
достоверные различия с уровнями значимости: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 Notes. Statistically significant differences are marked in bold with p-value marked by asterisk: * – p < 0,05;  
** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 
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Обсуждение результатов 
Известно, что билатеральные и половые 

вариации распределения частот признаков 
пальцевой дерматоглифики, в целом, сходны в 
различных популяциях [Гладкова, 1966]. Так, 
дуги и ульнарные петли у обоих полов встреча-
ются чаще на левых руках, а завитки − на пра-
вых. При этом у мужчин чаще встречаются за-
витки, а у женщин – ульнарные петли. Получен-
ные результаты по распределению частоты 
пальцевых узоров у киргизов Джиргаталя соот-
ветствуют данным закономерностям (табл. 2). 

Необходимо отметить, что, как правило, 
ладонные линии оканчиваются выше на правых 
руках, чем на левых. Указанная тенденция про-
слеживается и на нашем материале (табл. 3). 
При этом у киргизов Джиргаталя обнаружены 
четкие билатеральные различия типов линий В и 
С. Так, у представителей обоего пола дисталь-
ный тип линии В чаще встречается на правой 

руке, а ульнарный тип – на левой руке. Ульнар-
ный тип линии С чаще встречается на левой ру-
ке, а радиальный − на правой (табл. 4). Анало-
гичные закономерности выявлены у киргизов 
г. Сулюкты [Губенко, 1974] (рис. 1). Данная груп-
па была выбрана для сравнительного анализа, в 
связи с тем, что по ней представлена наиболее 
подробная информация: данные для правых и 
левых рук и у мужчин, и у женщин. 

При изучении частоты окончаний главных 
ладонных линий А и D у киргизов Джиргаталя 
выявлены половые различия в их билатераль-
ных вариациях. Показано, что билатеральные 
вариации линии А наиболее выражены у жен-
щин, а линии D − у мужчин. В сравнительном 
аспекте половые различия в билатеральных ва-
риациях линий А и D представлены на рисунке 2 
(для проведения сравнительного анализа также 
были выбраны группы киргизов Сулюкты  
[Губенко, 1974]). 

Таблица 5. Частота встречаемости ладонных узоров, осевых и дополнительных  
трирадиусов у киргизов Джиргаталя (%) 

Table 5. Frequency of occurrence of palmar patterns, axial and additional triradii  
in the Kyrgyz of Dzhirgatal (%) 

 
 

 
 

 Примечания. Жирным шрифтом отмечены значения признаков, по которым выявлены статистически 
достоверные различия с уровнями значимости: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 Notes. Statistically significant differences are marked in bold with p-value marked by asterisk: * – p < 0,05; 
** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 
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Рисунок 1. Билатеральные вариации типов  
главных ладонных линий В и С у киргизов  

Джиргаталя и Сулюкты (%) 
Figure 1. Bilateral variations of the types of the main 

palmar lines B and C in the Kyrgyz of Dzhirgatal 
and Sulukta (%) 

 

 

 
Рисунок 2. Половые различия в билатеральных 
вариациях типов главных ладонных линий А и D 

у киргизов Джиргаталя и Сулюкты (%) 
Figure 2. Gender differences in bilateral variations 

of the types of the main palmar lines A and D in the 
Kyrgyz of Dzhirgatal and Sulukta (%) 

 

 

 
Рисунок 3. Круговые полигоны признаков  
дерматоглифики киргизов Джиргаталя 

Figure 3. Circular polygons of signs of  
dermatoglyphics of the Kyrgyz of Dzhirgatal 

 
Так как левая рука более вариативна по 

формулам главных ладонных линий, заканчива-
ющихся дистальнее на правых ладонях, то ин-
декс Камминса (сумма окончаний линий А и D) 
на левых руках ниже, чем на правых [Гусева, 
1966]. Наши данные обнаруживают эту законо-
мерность (табл. 4).  

Половые различия ладонных узоров у кир-
гизов Джиргаталя в целом не обнаруживают чет-
кой направленности. Билатеральные же различия 
характеризуются определенной закономерностью 
[Гусева, 1966]. Так, процент и вариабельность 
кожного узора выше на тенаре/I, узорность II ин-
тердигитальной подушечки мала, а процент 
встречаемости узоров на IV подушечке выше, 
чем на III, причем узорность IV подушечек выше 
на правой руке, чем на левой, из осевых трира-
диусов наиболее часто встречающимся является 
карпальный трирадиус (табл. 5). 

Основными, или ключевыми, признаками, 
обладающими максимальной расодиагностиче-
ской ценностью, отражающими основную долю 
межгрупповой изменчивости, не связанными 
между собой значимыми корреляциями на внут-
ригрупповом (биологическом или физиологиче-
ском) уровне являются: индекс Камминса (Ic); 
дельтовый индекс (Dl10); осевой проксимальный 
ладонный трирадиус (t); частота истинных узо-
ров на гипотенаре (Hy) и тенаре/первой меж-
пальцевой подушечке (Th/I); процент добавоч-
ных межпальцевых трирадиусов (ДМТ). Они бы-
ли выделены в ходе изучения признаков кожного 
рельефа на весьма значительном по объему 
дерматоглифическом материале и разработаны 
как инструменты для генеалогических исследо-
ваний этнических групп [Хить, 1975; 1983; Хить, 
Долинова, 1990]. Одним из статистических 
приемов метода межгрупповой шкалы в дер-
матоглифике, основанного на использовании 
ключевых признаков, впервые предложенного 
и введенного в исследовательскую практику 
Г.Л. Хить [Хить, 1983], является метод постро-
ения круговых полигонов, дующих возмож-
ность визуально оценить дерматоглифический 
профиль изучаемой группы, и провести срав-
нительный и классификационный анализы. 
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Для визуализации дерматоглифических 

особенностей мужской и женской групп киргизов 
Джиргаталя по набору из пяти ключевых призна-
ков дерматоглифики (Dl10, Ic, t, Hy, ДМТ) были 
построены круговые полигоны (рис. 3). Получен-
ные полигоны, в целом, имеют форму, характерную 
для монголоидных локальных рас, при этом по не-
которым признакам степень выраженности монго-
лоидности варьирует и у мужчин, и у женщин. 

Известно, что среди киргизов преобладает 
южно-сибирский тип и, в меньшей степени, 
встречается центрально-азиатский [Гинзбург, 
Трофимова, 1972 и др.]. Так, согласно нашим 
данным мужчины Джиргаталя по значениям 
Dl10, t и ДМТ приближаются к южно-сибирской 
расе, по значениям Ic и Hy – к центрально-
азиатской. Женщины Джиргаталя приближаются 
к южно-сибирской расе по значениям Dl10 и t, а к 
центрально-азиатской − по Ic, Hy и ДМТ. Значе-
ния ключевых признаков дерматоглифики для 
данных локальных рас были взяты из работы 
Г.Л. Хить [Хить, 1983]. 

С целью проведения сравнительного 
анализа и оценки степени выраженности мон-
голоидной составляющей у киргизов Джиргата-
ля были привлечены группы киргизов казахов, 
тувинцев, а также в качестве контраста группа 
русских Новгородской области группы, одно-
родная в отношении кожного рельефа и явля-
ющаяся носителем наиболее европеоидного 
комплекса [Кондик, 1978; Хить, 1983]. Для всех 
групп были построены полигоны ключевых 
признаков дерматоглифики и посчитаны вели-
чины европеоидно-монголоидного комплекса 
(ЕМК) (рис. 4, 5). 

Анализ комбинационных полигонов, по-
строенных для групп киргизов, казахов и тувин-
цев показал, что по всем ключевым дермато-

глифическим признакам они имеют законченную 
типологическую монголоидную характеристику и 
выявляют полностью соответствующее ей соот-
ношение признаков: повышенные значения Dl10 
и t и умеренные или малые величины остальных 
ключевых дерматоглифических характеристик. 
При этом наибольшее сходство полигонов выяв-
лено среди групп киргизов и группы казахов. По-
лигоны тувинцев несколько отличаются и характе-

ризуются снижением узорности гипотенара, что 
свидетельствует о большей монголоидности этой  

Рисунок 4. Величины европеоидно-
монголоидного комплекса представителей 

различных  локальных рас 
Figure. 4. Values of the Caucasian-Mongoloid  

complex of representatives of various local races 

Примечания. Киргизы Кызыл-Джара и Киров-
ского района – данные В.М. Кондик (1978); киргизы 
Фрунзе, казахи Чимкентской области, тувинцы Эрзин-
ского района, русские Новгородской области – данные 
Г.Л. Хить (1983). 

Notes. Kyrgyz Kyzуl-Dzhara and Kirovsky region – 
data of V.M. Kondik (1978); Kyrgyz Frunze, Kazakhs of 
Chimkent region, Tuvans of Erzin region, Russians of 
Novgorod region – data of G.L. Khit' (1983). 

 
группы. Полигоны изучаемых нами киргизов 
Джиргаталя обнаруживают сходство с полигона-
ми тувинцев, в этногенезе которых значитель-
ную роль сыграли енисейские киргизы [История 
Тувы, 2001]. Анализ же значений ЕМК в изучен-
ных группах показал, что киргизы Джиргаталя 
обладают почти наибольшим содержанием мон-
голоидного компонента. 

Таким образом анализ данных выявил 
своеобразие изучаемой группы, сочетающей в се-
бе дерматоглифические особенности центрально-
азиатской и южносибирской локальных рас. 

 
 

Заключение 
В результате проведенного исследования в 

научный оборот впервые введены данные по дер-
матоглифике киргизов поселка Джиргаталь, распо-
ложенного в восточной части Каратегина − горной 
страны, включающей южный склон Гиссарского и 
Алайского хребтов Памира. Представлены особен-
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ности распределения частоты встречаемости паль-
цевых и ладонных узоров в изучаемой группе.  
Показано, что билатеральные и половые различия 
дерматоглифических признаков отображают общие 
тенденции, характерные и для других популяций. 

Построенные на основе ключевых дермато-
глифических признаков, обладающих максималь-
ной расо-диагностической ценностью и отражаю-

щих основную долю межгрупповой изменчивости, 
комбинационные полигоны для мужской и жен-
ской групп киргизов Джиргаталя, в целом, имеют 
форму, характерную для монголоидов. При этом 
обнаруживают черты как южно-сибирской так и 
центрально-азиатской локальной расы. 

 
 

 

 
 

Рисунок 5. Круговые полигоны признаков дерматоглифики представителей различных 
 локальных рас 

Figure. 5. Circular polygons of signs of dermatoglyphics of representatives of different local races 

Примечания. Киргизы Кызыл-Джара и Кировского района – данные В.М. Кондик (1978); киргизы Фрунзе, 
казахи Чимкентской области, тувинцы Эрзинского района, русские Новгородской области – данные Г.Л. Хить 
(1983). 

Notes. Kyrgyz Kyzуl-Dzhara and Kirovsky region – data of V.M. Kondik (1978); Kyrgyz Frunze, Kazakhs of 
Chimkent region, Tuvans of Erzin region, Russians of Novgorod region – data of G.L. Khit' (1983).  
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Полученные результаты наглядно демон-

тируют, что кожные узоры являются источником 
исторической и биологической информации, а 
дерматоглифика хорошо подкрепляет данные, 
полученные другими методами в антропологии, 
показывая высокое значение ее для антрополо-
гического анализа. Методы дерматоглифики мо-
гу быть использованы для решения актуальных 
теоретических и прикладных научно-исследо-
вательских задач антропологии и медицины. В 
связи с этим наша дальнейшая работа будет 
посвящена более детальному изучению дерма-
тоглифических особенностей киргизов Джирга-
таля с точки зрения расовой диагностики, пред-
принята попытка поиска их ассоциаций признаков 
дерматоглифики с генетическими системами по-
лиморфных биохимических маркеров, а также с 
морфологическим и гормональным статусом дан-
ной популяции. 
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ANTHROPOLOGICAL STUDY OF KYRGYZ POPULATION OF THE 
PAMIRS. PART II. DERMATOGLYPHIC CHARACTERISTICS  

OF THE KYRGYZ OF DZHIRGATAL 
 
 
Introduction. The main objective of the study is to present for the first time the data of the dermato-

glyphics of the Kirgiz in the village of Dzhirgatal and to assess the severity of the Mongoloid component in 
this group. 

Materials and methods. The dermatoglyphic collection (84 male and 62 female handprints) was 
collected as part of a genetic-anthropological expedition to the Pamirs (1984). Palm prints were taken us-
ing the ink method. The collection was processed according to the method of H. Cummins and Ch. Midlo. 
Finger and palm patterns were studied. The Cummins index and delta index were calculated. Circular pol-
ygons of signs of dermatoglyphics were built and the values of the Caucasian-Mongoloid complex were 
calculated. Literary data were used for comparative analysis. 
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Results and discussion. As a result of the study, data on the dermatoglyphics of the Kyrgyz 
of the village of Dzhirgatal were introduced into scientific circulation for the first time. Frequencies of 
finger and palmar patterns in the studied group are presented. It has been shown that bilateral and 
sex differences in dermatoglyphic signs reflect general distribution trends. Constructed on the basis 
of key dermatoglyphic features, the combination polygons for the male and female groups of the Kyr-
gyz of Dzhirgatal, on the whole, have a shape characteristic of the Mongoloids, while revealing fea-
tures of both the South Siberian and Central Asian local races. 

Conclusion. The results obtained clearly demonstrate that skin patterns are a source of histor-
ical and biological information, and dermatoglyphics greatly support the data obtained by other meth-
ods in anthropology, showing its high value for anthropological analysis, which is a prerequisite for 
further analysis of the studied group in terms of racial diagnosis and search for associations signs of 
dermatoglyphics and other genetically determined systems.  

Keywords: Kyrgyz of Dzhirgatal; signs of dermatoglyphics; finger patterns; palm patterns; 
Caucasian-Mongoloid complex 
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