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КИРГИЗЫ ПАМИРА. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ. 
ЧАСТЬ I. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 
Введение. Основная задача исследования − изучить закономерности изменчивости сомати-

ческих показателей киргизов Памира в зависимости от экстремальности условий проживания. 
Материалы и методы. Материалы для исследования получены в рамках генетико-

антропологической экспедиции на Памир в 1984 г. Были изучены популяции киргизов п. Джирга-
таль (83 мужчины, 55 женщин) и п. Мургаб (87 мужчин, 67 женщин). Антропометрическое обследо-
вание осуществлялось с помощью методики В.В. Бунака с использованием стандартного набора 
инструментов. Применялись методы описательной статистики, рассчитывались величины  
t-критерия Стьюдента. Математическая обработка данных проводилась с помощью стандарт-
ного пакете статистических программ «Statistica 10».  

Результаты. Практически по всем антропометрическим признакам, характеризующим жи-
ровую, мускульную и скелетную системы, наблюдаются статистически достоверное (p<0,001) 
снижение значений у жителей высокогорья, особенно в мужских группах. Независимо от половой 
принадлежности длина ноги не меняется с высотой локализации популяции, что свидетельству-
ет об относительной «длинноногости» жителей высокогорья. Относительная «длиннорукость» 
отмечается только в женской группе из высокогорья. Показано, что киргизы высокогорья имеют 
более выпуклую форму грудной клетки сравнительно с киргизами среднегорья. Анализ соматоти-
пической структуры выявил высокую частоту встречаемости лиц грудного и мускульного типов 
телосложения, а также их сочетаний, у киргизов Джиргаталя и относительно высокий процент 
встречаемости лиц с брюшным, и особенно, неопределенным типом, у жителей высокогорья. 

Обсуждение. Выявленные специфические особенности в морфологической характеристике 
постоянных жителей Памира, проживающих на разных высотах над уровнем моря, указывают на 
своеобразие путей морфологической адаптации, опосредованной глубокими энергетические, ме-
таболические перестройками, особым комплексом физиологических и биохимических функций. 
Наши результаты согласуются с данными других авторов, изучавших коренное население этого 
региона, и данными авторов, исследовавших другие высокогорные районы и показавших выражен-
ное влияние высотного фактора на морфологический статус жителей гор. 

Заключение. Показано, что степень экстремальности условий высокогорья отчетливо 
проявляется в особенностях антропометрических характеристик. Полученные результаты рас-
ширяют базу данных об особенностях и закономерностях морфо-функциональной адаптации че-
ловека к условиям высокогорья. 

Ключевые слова: киргизы Памира; Джиргаталь; Мургаб; морфологические признаки;  
экстремальные условия высокогорья 
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Введение 
Исследования, посвященные изучению 

влияния условий экстремальной среды обита-
ния, ее экологических и социальных факторов, 
на организм человека являются неотъемлемой 
частью антропологической науки. В частности, 
огромный интерес представляет изучение адап-
тации человека к условиям высокогорья. Среди 
высокогорных систем с экстремальными при-
родными явлениями особое место занимает Па-
мир. Это − грандиозный горный узел, один из 
крупнейших на Земном шаре, расположенный на 
юго-востоке Средней Азии в центре Азиатского 
материка. Горные вершины Памира достигают 7 
тыс. м, образуя естественное ограждение, затруд-
няющее проникновение влажного океанического 
воздуха. Узкие высокогорные долины практически 
нигде не опускаются ниже отметки 2000 м над 
уровнем моря. Суровый климат характеризуется 
большим диапазоном суточных и сезонных темпе-
ратур, обилием ультрафиолетового излучения, 
сухостью воздуха. Леса и луга встречаются лишь 
«пятнами» и «полосками» вдоль рек и потоков, а 
склоны покрыты степной подушечной раститель-
ностью. Огромные площади заняты каменистыми 
осыпями и скалами [Алисов, Полтараус, 1974; 
Миррахимов, Гольдберг, 1978]. 

Существует несколько схем районирова-
ния Памира, которые основаны на данных оро-
графии, геологии, геоморфологии, гидрологии, 
гляциологии, климатических различий, сведений 
геоботаники и ряде других природных призна-
ков. Во второй половине ХХ в. исследователь 
Памира географ и геоботаник Окмир Агаханянц 
на основе обширных полевых исследований и 
научного анализа предложил схему деления 
Памира на физико-географический области, по-
лучившей название «Схема районирования Па-
мира Агаханянца», согласно которой, в пределах 
этой страны выделяют четыре района: Вахано-
Гиндукушский Памир, Кашгарский Памир, Цен-
тральный (Восточный) и Западный Памир 
[Агаханянц, 1965]. 

Этногеографическими единицами на Памире 
служат исторические области: Шугнан, Рушан, Иш-
кашим, Вахан, Мунджан, Сарыкол, совпадавшие 
изначально с сформировавшимися в них народно-
стями, вышедшими из четыр х древних восточно-

иранских общностей и заселивших Памир незави-
симо друг от друга. Классификация памирских 
народов обычно строится по языковому принципу: 
северные памирцы (шугнанцы, рушанцы, сары-
кольцы, язгулямцы) и южные памирцы (ишкашим-
цы, сангличцы, ваханцы, мунджанцы) [Пахалина, 
1969; Додыхудоев, 1976]. В значительной степени 
близки памирцам таджики − носители бадахшан-
ских и дарвазских говоров таджикского языка (дари) 
[Гинзбург, 1937]. 

В высокогорьях Памира также проживает 
самобытный тюркский этнос − памирские кир-
гизы. Они являются потомками части енисей-
ских киргизов, которые в XIV-XV вв. покинули 
Южную Сибирь и переселились в Среднюю 
Азии, а в XVII-XVIII вв. заселили Памир. Они 
были представлены такими крупными племе-
нами, как найманы, тейиты, кыпчаки, кыдырша, 
бостон и др. [Бартольд, 1927; Кисляков, 1954]. 
В 1924-1925 гг. Бадахшанский Памир, насе-
л нный преимущественно этническими кир-
гизами, был передан Таджикской ССР. 

Согласно Всесоюзной переписи населения 
1926 г. в Таджикской АССР насчитывалось 11 440 
киргизов. С 1926 по 2000 г. численность киргизов в 
Таджикистане увеличилась до 65,5 тыс. человек. 
Однако их удельный вес сократился с 1,4% до 1,1% 
населения. При этом киргизы были единственной 
этнической группой страны, численность которой 
продолжала расти за сч т естественного прироста 
в условиях независимого Таджикистана (Киргизы в 
Таджикистане, Электронный ресурс. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизы_в_Таджикистане 
(дата обращения 12.08.2020)). 

На Памире киргизы в основном расселены 
в Мургабском районе Горно-Бадахшанской ав-
тономной области и Каратегине − Джиргаталь-
ском районе Республики Таджикистан.  

Поселок Джиргаталь получил свое название 
от тальника − небольшой кустарниковой ивы, рас-
тущей в данной местности [Кармышева, 2009]. Он 
расположен на высоте около 2000 метров над 
уровнем моря в долине реки Сурхоб («Красная 
вода») − крупнейшего притока реки Аму-Дарьи в 
225 км к северо-востоку от Душанбе. Климат здесь 
умеренно континентальный. Зимой температура 
достигает -38ºС, а летом до +40ºС. Из отраслей 
сельскохозяйственного производства наибольшее  
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развитие получали животноводство мясного 
направления и картофелеводство. 

Поселок Мургаб расположен на высоте 
более 3600 метров над уровнем моря у слияния 
рек Мургаб и Акбайтал в 225 км от Хорога. На 
южной оконечности кишлака находится вход в 
Мадианскую долину. Название «Мургаб» озна-
чает «река, протекающая по пастбищам». Кли-
мат здесь суровый: очень сухой воздух, сильные 
холодные ветра, повышенный ультрафиолето-
вый фон. Температура летом до +40°С, а зимой 
до -40°С. Из-за практического отсутствия почвы 
и сильных ветров здесь, в отличие от Джигаталя, 
нет растительности. Бескрайние степи, окружен-
ные заснеженными горными вершинами, совер-
шенно не пригодны для земледелия и вынужда-
ют его жителей заниматься преимущественно 
животноводством. 

Киргизы Памира − один из самых 
выносливых народов мира, жизнь и быт которого 
сложились в экстремальных условиях холодных 
высокогорных пустынь. Впервые они были 
изучены российскими этнографами в 1892 г. Тогда 
их численность на Памире составляла около 10 
тыс. человек. Памирские киргизы поразили 

русских путешественников высокой 
адаптированностью к суровым горным условиям и 
произвели впечатление гостеприимных и просто-
душных людей. Их традиционное занятие − 
кочевое скотоводство (разведение овец и коз, а 
также яков, численность которых определяла 
степень богатства и уровень жизни) [Тагеев, 1897]. 

Первые научные наблюдения о влиянии вы-
соты на организм человека относятся к концу XIX в. 
[Лавринович, 1898, цит. по: Миррахимов, 1981]. Бо-
гатейший материал по антропологии Памирского 
горного узла дали работы В.В. Гинзбурга и Л.В. 
Ошанина [Гинзбург, 1937а; Ошанин, 1937]. Истори-
ко-географический, антропологический и популяци-
онно-генетический анализ Памира представлен в 
монографии Ю.Г. Рычкова «Антропология и генети-
ка изолированных популяций Памира» [Рычков, 
1969]. Результаты изучения физиологических ас-
пектов адаптации горных жителей к высокогорью 
представлены в обширных исследованиях М.М. 
Миррахимова [Миррахимов, 1964, 1968]. Многочис-
ленные исследователи на протяжении многих лет 
вносили свой вклад в медико-биологическое изуче-
ние популяций Памира [Хить, 1961; Волкова, 1966; 
Миклашевская, 1972; Алексеева, 1974; Спицын, 

 

 
 
 

Рисунок 1. Карта республики Таджикистан (URL: https://www.tajik-gateway.org/wp/wp-
content/uploads/2019/02/tadzhikistan.jpg) (дата обращения: 02.08.2020) 

Figure 1. Republic of Tajikistan map (Available at: https://www.tajik-gateway.org/wp/wp-
content/uploads/2019/02/tadzhikistan.jpg. Accessed: 02.08.2020) 
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1985; Новорадовский, 1987; Миклашевская, с со-
авт., 1988; Турсун-Заде, 1988; Бец, 1994; Година, 
1994; Спицына с соавт., 1997; Бец, 2000; Степано-
ва, 2001; Каюмов, Ватанбекова, 2010; Степанова, 
2010; Собуров, 2011; Ватанбекова, 2012; Сакибаев, 
2018; Sulaiman et al., 2020; Ulrich et al., 2020]. В по-
следние годы появились работы, посвященные по-
пуляционно-генетическим исследованиям жителей 
Памира, а также изучению генетической адаптации 
человека к условиям высокогорья [Балаганская, 
2011; Балаганская с соавт., 2011; Балановская с 
соавт., 2014; Ning et al., 2016; Peng et al., 2018; 
Chen, 2020]. 

Данная работа посвящена исследованию 
основных закономерностей изменчивости сома-
тических показателей жителей поселков Джирга-
таль и Мургаб, расположенных на разных высо-
тах над уровнем моря. 

 
 

Материалы и методы 
В работе использованы материалы ком-

плексной генетико-антропологической экспедиции, 
организованной НИИ антропологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Институтом этнографии АН и Лабора-
торией высокогорных медико-биологических иссле-
дований Отдела охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов АН Таджикской ССР 
(1984). В рамках этой экспедиции были обследова-
ны коренные жители Памира, проживающие на 
разных уровнях высот и принадлежащие к разным 
этническим группам: таджики кишлака Пастхуф, 
расположенного в нижнем течении реки Хуф на 
высоте 2000 м над уровнем моря; таджики кишлака 
Хуф, расположенного в Западном Памире на высо-
те 3000 м над уровнем моря; популяции киргизов и 
таджиков поселка Мургаб, лежащего на плато Цен-
трального Памира (3600 м над уровнем моря), а 
также популяция киргизов поселка Джиргаталь, 
находящегося на территории Верхнего Каратегина 
(2000 м над уровнем моря). Материалы экспедиции 
легли в основу ряда работ, посвященных изучению 
фенотипической изменчивости гормональных пока-
зателей и полиморфных генетических систем, вы-
явлению их ассоциации, определяющих количе-
ственные и качественные особенности функциони-
рования эндокринной системы в этно-
территориальном аспекте, изучению морфологиче-
ских особенностей аборигенного населения, а так-

же изучению воздействия экстремальных высоко-
горных условия на репродуктивный потенциал жен-
ского организма [Новорадовский, 1987; Спицына с 
соавт., 1997; Бец, 1994, 2000; Година, 1994; Бец, 
Степанова, 2000; Степанова, 2001]. 

В настоящей работе представлена морфоло-
гическая характеристика и проведен анализ измен-
чивости антропометрических признаков киргизов 
поселка Джиргаталь в сравнительном аспекте. Для 
сравнительного анализа были привлечены группы 
мужчин и женщин − киргизов поселка Мургаб, рас-
положенного на высоте 3600 м над уровнем моря, 
характеризующего более суровыми климатически-
ми условиями и тяжелыми условиями жизни. Мате-
риалы были любезно предоставлены непосред-
ственными участниками экспедиции на Памир Е.З. 
Годиной и Н.И. Клевцовой. 

Количество обследованных жителей по-
селков Джиргаталь и Мургаб представлено в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Численность обследованных  

киргизов Памира 
Table 1. The number of investigated Kyrgyz in 

the Pamirs 
 

 
Антропометрическое обследование жителей 

поселков Джиргаталь и Мургаб осуществлялось с 
помощью унифицированной методики В.В. Бунака 
[Бунак, 1941] с использованием стандартного 
набора антропометрических инструментов. Ис-
следовательская программа включала свыше 30 
измерительных признаков: продольные размеры 
тела, вес, диаметры тела, обхватные размеры, 
диаметры эпифизов длинных костей. Для описа-
ния продольных и поперечных пропорций тела 
вычислялись: длина руки (разность между высотой 
акромиальной точки и высотой пальцевой точки), 
длина ноги (разность между длиной тела и высо-
той остисто-подвздошной точки), грудной указа-
тель (отношение продольного диаметра грудной 
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39 
клетки к поперечному диметру), отношение длины 
ноги к длине тела (в %). Для конституциональной 
диагностики мужчин использовалась схема В.В. 
Бунака [Bounak, 1927]. Тип конституции у женщин 
не был включен в анализ. Для фенотипического 
описания популяционной изменчивости рассматри-
ваемых признаков использовались оценки основ-
ных статистических параметров: средние арифме-
тические, средние квадратические отклонения, ко-
эффициенты асимметрии, эксцесса и вариации. 
Для установления достоверностей различий при 
попарном сравнении групповых средних рассчиты-
вались величины t-критерия Стьюдента. Математи-
ческая обработка данных проводилась с помощью 
стандартного пакете статистических программ 
«Statistica 10». 

 
 

Результаты 
Основные статистические параметры − 

средние значения изученных признаков, средние 
квадратические отклонения, коэффициенты 
асимметрии, эксцесса и вариации, а также уров-
ни значимости различий между выборками кир-
гизского населения Памира, проживающего на 
разных высотах над уровнем моря, представле-
ны в таблицах 2-3. 

Анализ приведенных статистических пара-
метров выявил, что практически по всем антропо-
метрическим признакам, характеризующим жиро-
вую, мускульную и скелетную системы, наблюда-
ются значимые различия. При этом наиболее ярко 
выраженные различия (p<0,001) между жителями 
среднегорья и высокогорья отмечены в мужских 
группах. Практически по всем морфологическим 
признакам киргизы поселка Джиргаталь имеют бо-
лее массивный скелет сравнительно с популяцией 
поселка Мургаба. Они характеризуются достоверно 
большими шириной плеч, шириной таза, попереч-
ным диаметром грудной клетки, крупными эпифи-
зами дистальных отделов костей конечностей. Об-
хватные размеры также обнаруживают высокие 
межгрупповые различия. Киргизы Джиргаталя, про-
живающие на высоте 2000 м над уровнем моря, 
имеют достоверно высокие значения обхватов гру-
ди, талии, ягодиц, сегментов верхних и нижних ко-
нечностей по сравнению с киргизами Мургаба.  

Также следует отметить, что независимо 
от половой принадлежности длина ноги не ме-

няется с высотой локализации популяции, что 
свидетельствует об относительной «длинно-
ногости» жителей высокогорья по сравнению с 
жителями среднегорья. Данная закономерность 
отчетливо прослеживается при рассмотрении 
отношения длины ноги к длине тела у киргизов 
Памира в зависимости высоты проживания, что 
наглядно продемонстрировано на рисунке 2.  

 
 
 
 
Место Рис. 2  
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Изменчивость индекса длина  
ноги/длина тела (%) в группах киргизов  

среднегорья и высокогорья  
Figure 2. Variability of the leg length / body length 
index (%) in the Kyrgyz groups of the middle and 

high mountains 
 

 
Рисунок 3. Изменчивость индекса длина  
руки/длина тела (%) в группах киргизов  

среднегорья и высокогорья 
Figure 3. Variation in the arm length / body length 
index (%) in the Kyrgyz groups of the middle and 

high mountains 
 
Что касается значений длины руки в изу-

ченных группах, то относительная «длиннору-
кость» отмечается только в женской группе из 
высокогорья. Значения отношения длины руки к 
длине тела у киргизок Памира в зависимости 
высоты проживания представлено на рисунке 3. 
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При рассмотрении изменчивости пара-

метров грудной клетки у жителей среднегорья и 
высокогорья показано, что у киргизов Памира 
независимо от пола с усилением стрессовых 
воздействий окружающей среды отмечается 
статистически достоверное уменьшение обхва-
та грудной клетки. При этом значения грудного 
указателя в обследованных нами группах муж-
чин с увеличением высоты над уровнем моря 
возрастают от 70,7% до 75,61%. В женских 
группах киргизок среднегорья и высокогорья 
значения этого признака составляют 68,30% и 
70,01% соответственно (рис. 4). Можно конста-
тировать, что киргизы высокогорья имеют бо-
лее выпуклую форму грудной клетки сравни-
тельно с популяцией из среднегорья. 

 
 

Рисунок 4. Изменчивость грудного индекса (%) 
в группах киргизов среднегорья и высокогорья  
Figure 4. Variability of the chest index (%) in the 
Kyrgyz groups of the middle and high mountains 

 
Комплексной характеристикой морфологи-

ческого статуса группы является тип телосложе-
ния. Конституциональный тип в мужских группах 
Памира определялся по схеме В.В. Бунака 
[Bounak, 1927], представляющей собой инте-
гральную оценку морфологического статуса, аб-
страгированную в значительной мере от длины 
тела индивидуума и опирающуюся на степень 
развития мускулатуры, жироотложения, а также 
на форму груди, живота и спины. 

Показано, что в соматотипической структу-
ре киргизов Джиргаталя (среднегорье) преоблада-
ет процент встречаемости лиц грудно-
мускульного, мускульно-грудного и собственно 
мускульного типов телосложения. У жителей вы-
сокогорья (п. Мургаб) отмечается относительно 
высокий процент встречаемости лиц с брюшным, 

брюшно-мускульным и мускульным и особенно, 
неопределенным типом телосложения (табл. 4). 

 
Таблица 4. Частота встречаемости типов  

телосложения у мужчин Памира (%) 
Table 4. Frequency of occurrence of body types 

in men Pamirs (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рисунке 5 представлено распределе-

ние основных типов конституции у киргизов Па-
мира, проживающих на уровне разных высот над 
уровнем моря, которое наглядно демонстрирует 
различную картину соматотипической структуры 
жителей поселков Джиргаталь и Мургаб. 

 
 

Обсуждение результатов 
Одним из проявлений адаптации организ-

ма человека к экстремальным условиям среды 
является изменение его морфологических и со-
матотипических особенностей. «…население 
Памира представляет прекрасный объект для 
изучения локальных вариаций в направлении 
изменчивости физического типа…» [Гинзбург, 
1937а, с. 94]. Так, нами были изучены особенно-
сти антропометрических характеристик киргизов 
Памира, проживающих в п. Джиргаталь (средне-
горье, 2000 м над уровнем моря) и п. Мургаб 
(высокогорье, 3640 м над уровнем моря), и пока-
зано влияние экстремальности ландшафтно-
климатических условий высокогорья на их мор-
фологический статус. 

Исследованию популяций киргизов посвяще-
ны работы Л.В. Ошанина [1931, 1957], А.И. Ярхо 
[1934, 1947], Г.Ф. Дебеца [1948, 1956], Н.Н. Ми-
клашевской [1955, 1959, 1959а, 1959б, 1964]. Бы-
ло установлено, что они являются наиболее мон-
голизированной частью населения Средней Азии, 
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в облике которой преобладает южно-сибирский 
антропологический тип и в меньшей степени − 
центрально-азиатский. Соматологические иссле-
дования, проведенные в рамках Киргизской ар-
хеолого-этнографической экспедиции (1956-1959 
гг.) показали, что величины длины тела изученных 
популяций киргизов находятся в пределах от 163,6 
до 167,4 см. При этом в популяциях киргизов Фер-
ганской долины, Южного Тянь-Шаня и Памиро-
Алая, средние значения длины тела составляют 

166,1 см, 165,6 см и 164,8 см соответственно [Ми-
клашевская, 1956]. Районы Памиро-Алая также 
изучались антропологами в ходе экспедиции 1968-
1969 гг. В частности, были изучены 100 мужчин-
киргизов, проживающих в поселке Кызыл-Джар 
Узгенского района Ошской области. Их средняя 
длина тела составила 165,9 см [Миклашевская с 
соавт., 1972]. Морфологические особенности груп-
пы современных киргизов из г. Ош и его окрестно-
стей была изучена К.Ш. Сакибаевым с соавт. 

 

 
 

Рисунок 5. Частота встречаемости основных конституциональных типов у киргизов Памира 
Figure 5. Frequency of occurrence of the main constitutional types among the Kyrgyz of the Pamirs 

 
 

 
 

Рисунок 6. Значения длины тела киргизов, обследованных в разные годы 
Figure 6. Body length values of the Kirghiz examined in different years 

 
Примечания. Для построения использованы средние значения длины тела из литературных  

источников: I – Миклашевская, 1972; II – наши данные (измерения 1986 г.); III – Сакибаев, 2018. 
Notes. Mean body length from the literary sources were used to construct the figure: I – Miklashevskaya, 

1972; II – our data (measurements in 1986); III – Sakabaev, 2018. 
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[Сакибаев, Алексеева, Никитюк с соавт., 2018]. 
Авторами было обследовано 955 мужчин юноше-
ского и зрелого возрастов и показано, что длина 
тела изученной группы составляет 174,6 см при 
размахе от 151,2 см до 199,1 см. 

Таким образом, наши данные занимают 
промежуточное положение между группами кир-
гизов, обследованных в 1950-1960-х гг. и во вто-
ром десятилетии XXI века (рис. 6). 

Поскольку мы не располагаем другими 
данными по эпохальной изменчивости длины 
тела киргизов, мы можем лишь предположить, 
что выявленное нами значение длины тела у 
мужчин является, вероятно, проявлением аксе-
лерации. При этом, скорее всего, этот процесс у 
киргизов Джиргаталя, проходил более сглажено 
в силу их социально-экономических условий, 
укладом жизни и национальных традиций. У 
женщин данная особенность не выявлена, что 
согласуется с теорией о большей устойчивости 
морфологических характеристик женского пола 
по сравнению с мужским при воздействии эколо-
гического и социального стресса. При этом из-
менения, происходящие в женском организме, 
находятся в пределах нормы реакции, и по мне-
нию некоторые авторов, опосредованы влияни-
ем различного уровня половых гормонов 
[Dilman, 1994; Marini et al., 2007; Leonard, 2018]. 

Сравнительный анализ киргизских групп 
по остальным антропометрическим параметрам, 
к сожалению, выполнить не удалось ввиду от-
сутствия данных. Поскольку, было показано, что 
на направление и степень морфофизиологиче-
ских различий у жителей гор решающее влияние 
оказывает экологические факторы нежели этни-
ческая принадлежность [Бец, 1994; Степанова, 
2001], нами был проведен сравнительный ана-
лиз группы киргизов Джиргаталя с группами та-
джиков, изученными в этот же временной отре-
зок (1980-е годы) в рамках экспедиций НИИ ан-
тропологии МГУ под руководством Т.И. Алексее-
вой (поселки Ворух, Чорку, Унджи), а также с 
группой таджиков из кишлака Пастхуф (данные 
экспедиции НИИ антропологии МГУ совместно с 
Институтом этнографии АН и Лабораторией вы-
сокогорных медико-биологических исследований 
Отдела охраны и рационального использования 
природных ресурсов АН Таджикской ССР, 1984 
год). Результаты представлены в таблице 5. 

Показано, что наши данные в целом сход-
ны (за исключением длины тела у мужчин) с 
данными, полученными при изучении таджиков. 
При этом можно отметить, что с увеличением 
высоты над уровнем моря возрастает массив-
ность костяка вследствие повышения значений 
широтных размеров тела и дистальных эпифи-
зов конечностей.  

В свою очередь сопоставление сомато-
метрических данных киргизов Джиргаталя с дан-
ными киргизов Мургаба выявило значительное 
снижение у жителей Мургаба практически всех 
антропометрических параметров независимо от 
половой принадлежности (табл. 2, 3). Эти зна-
чимые различия можно объяснить влиянием 
экстремальных факторов высокогорья. Необхо-
димо отметить, что согласно биоклиматическому 
зонированию Мургаб находится в промежуточ-
ной зоне между верхним ярусом обжитого высо-
когорья и нижней границей снежного нежилого 
высокогорья. Поселок относится к зоне неком-
пенсируемого дискомфорта и характеризуется 
низким барометрическим давлением воздуха, 
обусловливающим недостаток кислорода, веду-
щий к гипоксии, резкими перепадами суточных и 
сезонных температур, высоким уровнем уль-
трафиолетового излучения, повышенным ради-
ационным фоном [Шаназаров, 1999]. 

В интерпретации полученных результатов 
могут помочь данные исследований в области вы-
сокогорной физиологии, поскольку адаптация че-
ловека к тем или иным экологическим условиям 
протекает комплексно, физиологические измене-
ния неизбежно влекут за собой изменения морфо-
логических особенностей. Так, накоплен обшир-
ный научный материал, свидетельствующий о 
том, что длительное проживание человека в экс-
тремальной среде высокогорья вызывает в орга-
низме жителей высокогорья глубокие энергетиче-
ские, метаболические, физиологические и эндо-
кринные перестройки [Барбашова, 1960; Берн-
штейн, 1967; Ахмедов, 1971; Турусбеков, 1971; 
Миррахимов, 1968, 1972; Васильев с соавт., 1974; 
Исабаева, 1975; Данияров, 1979; Турусбеков с со-
авт, 1979; Калюжный, Белекова, 1982; Панин, 
1983; Шорин, Лепеллеуто, 1986; Айдаралиев,  
Максимов, 1988; Коган, 1990; Агаджанян, 1994; 
Бец, 2000, Степанова, 2001; Мукашева, 2004; Са-
дыкова, Джунусова, 2016; Бесланев с соавт., 2017;  
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Джунусова с соавт., 2017; Guerra-Garcia et al., 
1965, цит. по: Клегг, 1981; Sobrevilla et al., 1968, 
1971; Fiori et al., 1998; Zielinґski et al., 2000; Johnson 
et al., 2010; Shimura, Kubo, 2019].  

Одной из этих особенностей жителей вы-
сокогорья является достоверное снижение 
уровней трийодтиронина и тироксина в крови 

[Миррахимов, 1976, 1981; Калюжный, Белекова, 
1982; Бец, 1994; Степанова, 2001; Бесланев с 
соавт., 2017; Джунусова с соавт., 2017]. При 
этом показано, что низкая функциональная ак-
тивность щитовидной железы приводит не толь-
ко к снижению основного обмена, способствую-
щему экономичному использованию кислорода 
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без усиления работы дыхательной и кровенос-
ной систем, но и ведет за собой замедление ро-
ста и развития тканей, угнетению функции им-
мунной и кроветворной систем растущего орга-
низма [Розен, 1994; Мельниченко, 1999; Детская 
эндокринология, 2016]. Подтверждением этому яв-
ляются результаты работ, посвященных изучению 
процессов роста и развития в высокогорье, в кото-
рых убедительно показано, что для большинства 
высокогорных популяций, не зависимо от расовой 
и этнической принадлежности характерно замед-
ление ростовых процессов и позднее наступление 
полового созревания [Година, 1980; Миклашевская 
с соавт., 1988; Субанбаев, 1990; Байгазаков, 2001; 
Изаак с соавт., 2007; Каюмов, Ватанбекова, 
2010; Ватанбекова, 2012; Степанова, Година, 
2015; Абдулгалимова, Никитина, 2016, Элек-
тронный ресурс. URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=24596 (дата обра-
щения 02.08.2020); Dittmar, 1997; Dang, 2004; Cue-
to, 2005; Abou-Zeid, 2006; Tripathy, Gupta, 2007; Ar-
gnani, 2008; Bianba, Yangzong, 2015].  

Таким образом, можно предположить, что 
статистически достоверное снижение всех ан-
тропометрических показателей у киргизов в вы-
сокогорье является результатом определенной 
генетической программы приспособительных 
реакций к экстремальным условиям высокогорья 
и характеризуется совокупностью адаптивных 
перестроек физиологического и эндокринно-
метаболического профиля. 

Отмеченные у жителей высокогорья изме-
нения пропорций в сторону относительной 
«длинноногости» и «длиннорукости» (рис. 2, 3) 
также рассматривается с позиций приспособле-
ния к условиям высокогорной гипоксии: большой 
объем костно-мозгового пространства в связи с 
усилением кроветворной функции [Алексеева, 
1974, 1998]. Обхватные размеры, при этом, сни-
жаются с увеличением высоты над уровнем ме-
ста проживания. 

Несомненный интерес для понимания ме-
ханизмов адаптации человека к высокогорью 
представляет изучение особенностей развития 
грудной клетки. Известно, что ее форму харак-
теризует соотношение продольного и попереч-
ного диаметров. В процессе роста происходит 
большее увеличение грудной клетки в поперечном 
направлении, чем в передне-заднем, что приводит к 

ее уплощению грудной клетки и к снижению значе-
ний грудного указателя [Штефко, 1947]. Однако при 
изучении жителей Памира нами показано, что с 
увеличением высоты над уровнем моря грудной 
индекс увеличивается (рис. 4), то есть грудная клет-
ка приобретает цилиндрическую форму. Эта осо-
бенность была выявлена и у киргизских детей, про-
живающих в высокогорье. По сравнению с детьми 
из низкогорья размеры их грудной клетки увеличи-
ваются быстрее, и она имеют более выпуклую 
форму [Година, 1980; Миклашевская с соавт., 1988; 
Степанова, Година, 2015а, 2015б]. Поскольку уве-
личение поперечного диаметра грудной клетки кор-
релирует с большой жизненной емкостью легких, 
усилением легочной вентиляции, способствующей 
равномерному растяжению альвеол, улучшению их 
кровенаполнения и увеличению диффузионных 
способностей легких в условиях высокогорья, сте-
пень развития грудной клетки и ее выпуклую форму 
у высокогорья можно рассматривать как морфо-
функциональное приспособление к пониженному 
барометрическому давлению и сопутствующему 
этому уменьшению парциального давления кисло-
рода в условиях гипоксии [Алексеева, 1998]. 

Тип телосложения является не только 
комплексной характеристикой морфологического 
статуса, но и основополагающим фактором в 
формировании особенностей строения, характе-
ризующимся уровнем и особенностью обмена 
веществ, и может рассматриваться, как генети-
ческий маркер роста и развития организма.  

Так нами показано, что у киргизов Джирга-
таля наблюдается устойчивая тенденция к пре-
обладанию лиц грудного и мускульного типов 
телосложения, а также из их сочетания (табл. 4, 
рис. 5). Очевидно, что грудной и мускульный ти-
пы телосложения обладают наибольшими пре-
имуществами над другими типами конституции, 
и в определенном смысле являются мерой со-
матической защищенности организма в данных 
условиях обитания. Наши результаты согласу-
ются с данными В.В. Гинзбурга [Гинзбург, 
1937а], Т.М. Волковой [Волкова, 1966], Т.В. Тур-
сун-Заде [Турсун-Заде, 1988], также изучавших 
коренное население этого региона, и данными 
авторов, исследовавших другие высокогорные 
районы и показавших выраженное влияние вы-
сотного фактора на типы телосложения 
[Majumder et al., 1986; Malik, Hauspie, 1986]. 
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Анализ частоты встречаемости типов те-

лосложения у жителей п. Мургаб, проживающие 
в экстремальных условиях высокогорье, выявил 
высокий процент встречаемости брюшного и 
особенно, неопределенного соматотипов. При 
этом индивиды брюшного типа, проживающие в 
высокогорье, в целом, характеризуются мень-
шей степенью развития жировой тканей по 
сравнению с жителями среднегорья. Индивиды 
неопределенного типа характеризуются дисгар-
моничностью морфологического развития. Дан-
ная закономерность характерна и для детей, 
проживающих в высокогорье [Степанова, Годи-
на, 2015; Абдулгалимова, Никитина, 2016, Элек-
тронный ресурс. URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=24596 (дата обра-
щения 02.08.2020)]. 

Таким образом, данные по соматотипирова-
нию, также, как и данные оценки направленности 
изменения антропометрических характеристик в 
зависимости от уровня высоты проживания, сви-
детельствуют о наличии своеобразных путей 
морфологической адаптации, что первоначально 
реализовалось в различных путях перестройки 
целого ряда физиологических функций. 

 
 

Заключение 
Изучение морфологических особенностей 

киргизов поселков Джиргаталь и Мургаб выяви-
ло специфические особенности соматических 
признаков постоянных жителей Памира: относи-
тельное увеличение длинных костей скелета и 
более выпуклая форма грудной клетки, что хо-
рошо согласуется с определением горного адап-
тивного типа [Алексеева, 1998]. Однако наши 
материалы, а также результаты исследований 
физиологических особенностей жителей высоко-
горья показали, что киргизы Мургаба по-иному 
реагируют на экстремальные факторы среды, в 
частости, гипоксию. Таким образом, специфиче-
ские особенности морфо-физиологической ха-
рактеристики киргизов Памира, проживающих на 
разных высотах над уровнем моря, указывают 
на своеобразие путей адаптации и находят объ-
яснение в степени экстремальности среды, ко-
торая вызывает различную скорость и направ-
ление механизмов адаптационного процесса, 
реализующегося в линейных и объемных харак-

теристиках формы тела, и позволяют выделить 
в рамках горного адаптивного типа подтип, фор-
мирующийся под давлением экстремальных 
факторов. 
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ANTHROPOLOGICAL STUDY OF KYRGYZ POPULATION OF  
THE PAMIRS. PART I. MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

 
 
Introduction. The issue is dedicated to study the patterns of variability of the somatic indicators of the 

Kyrgyz of the Pamirs, depending on the extremeness of living conditions. 
Materials and methods. Materials for the study were obtained within genetic-anthropological expedi-

tion to the Pamirs in 1984. The population of the Kyrgyz in the village of Jirgatal (83 men, 55 women) and the 
village of Murgab (87 men, 67 women) were studied. Anthropometric survey was carried out using standard 
method by Bunak. Descriptive statistics were used, the values of Student's t-test were calculated, and math-
ematical data processing was carried out using the standard package of statistical programs «Statistica 10». 

Results and discussion. For almost all anthropometric characteristics characterizing the fat, muscu-
lar and skeletal systems, a statistically significant (p <0,001) decrease in values is observed in the inhabit-
ants of the highlands, especially in the male groups. Regardless of gender, the leg length does not change 
with the height of the localization of the population, which indicates the relative "long legs" of the inhabitants 
of the highlands. Relative "macrobrachia" was noted only in the female group from the highlands. It was 
shown that the Kyrgyz of the high mountains have a more convex shape of the chest in comparison with the 
Kyrgyz of the middle altutudes. The analysis of the somatotypic structure revealed a high frequency of occur-
rence of persons of thoracic and muscular body types, as well as their combinations, in the Kyrgyz of Jirga-
tal, and a relatively high percentage of occurrence of persons with abdominal, and especially, indetermnate 
type, in the inhabitants of the highlands. The revealed specific features in the morphological characteristics 
of the permanent residents of the Pamirs living at different heights above sea level indicate the originality of 
the pathways of morphological adaptation, mediated by deep energy, metabolic rearrangements, a special 
complex of physiological and biochemical functions. Our results are consistent with the data of other authors 
who studied the indigenous population of this region, and the data of the authors who studied other high-
mountainous regions and showed a pronounced influence of the altitude factor on the morphological status 
of mountain residents. 

Conclusion. It was shown that the degree of extremeness of high-altitude conditions is clearly mani-
fested in the features of anthropometric characteristics. The obtained results expand the database on the 
features and patterns of morphofunctional adaptation to high altitudes. 

Keywords: Kyrgyz of the Pamirs; Jirgatal; Murghab; morphological signs; extreme high altitudes 
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