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1936 АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 3

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОЛОВОМУ СОЗРЕВАНИЮ  И ПОЛОВОЙ Ж И ЗНИ
ГОРН ОЙ ТАДЖИЧКИ

В. В. Г и н з б у р г

Ленинград »

Во время экспедиции 1932 и 1933 гг- в гор-ные районы  Таджикской 
ССР — К аратегин и Д арваз — мы имели возм ож ность изучить неко
торы е демограф ические данные о тадж иках и, кроме того ,.зарегистри
ровать сведения о половом  созревании женщин.

Обследование женщин проводилось при пом ощ и специальных ан
кет, ікоторые нам удалось собрать в количестве 197 (в Комаровском 
ущ елье, Каратегине —  79 и в  ю го-западном  Д а р в а з е —  118). Другие же 
материалы взяты  из дем ограф ического раздела нашего антропомет
рического бланка, благодаря чему эти данные прослежены у 518 лиц.

Обследовались женщины замужние. Возраст обследованных от 15 
до 95 лет, причем главная масса обследованных приходится на в о з
раст 20—30 лет.

М енструации у горных тадж ичек появляю тся в среднем в 14,3 лет, 
причем больш е половины начинаю т менструировать в возрасте 14— 16 
лет (табл. 1). В ю го-западном Д арвазе большой процент лиц начи
нает менструировать в возрасте 11— 12 лет, почему и общ ая средняя 
там несколько' ниже, чем в К аратегине (Комарово). В Д арвазе в в о з
расте 11 — 12 лет месячные появились уже у 2S°/o женщ ин, в то время 
как в Каратегине — только у 7°/о.

Т а б л и ц а  і
Начало менструаций

Возраст 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N М о

Каратегин.............

Юго-западный

— 5 15 21 20 10 1 1 — 3 76 14,53 1,57

Дарваз ................. 15 18 9 24 15 21 11 4 1 — 118 14,09 2,08

В с е г о .  . 15 23 24 45 35 31 12 5 1 3 194 14,31 1,92

У женщ ин других племенных групп Средней Азии начало менстру
аций происходит приблизительно в этом же возрасте. Так, по Я вор
скому туркменки начинают менструировать в  14 лет и  7 месяцев, у з 
бечки — в 14,5 лет, тад ж и ч ки — в 14 лет и 5 месяцев. По Ясевичу у з 
бечки Х орезма менструируют в 14,18 лет, по Ярхо каракалпачки — в 
14,5 лет. Гагаева43ишневскаяі, обследовавш ая в-1926 г. ІООузбечек и 100 
таджичек Самарканда, отмечает начало менструаций в среднем в 15 
лет. Ш орохова отмечает начало менструаций у узбечек Таш 
ке н та  в 15— 16 лет. Киргизки по Васильеву начинают менструировать 
в 15 л ет и 1 мес., а туркменки по Рубину — в 15 лет и 6 месяцев. И з
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этих материалов видно, что в Средней Азии климатические условия 
и высота местности значительной .роли не играю т, потому что, как  
мы видим, горные тадж ички начинаю т менструировать даж е несколько 
раньше равнинных (Самарканд). П овидимому, на начало менструаций 
в средней Азии главное влияние оказы вает уклад жизни. К сож але

н и ю , на имеющемся материале нельзя с достаточной четкостью  вы
явить влияние социальных моментов.

Эти циф ры  соответствую т большинству данны х по Средней Е в
ропе и СССР и совершенно не соответствуют общ ераспространенно
му необоснованному мнению о раннем половом созревании тузем ны х 
женщин Средней Азии, которое базируется, повидим ом у, на ф актах  
раннего замуж ества.

Д-р А сфендиарова пишет, что «ош ибочность взгляда о раннем п о
ловом созревании восточной девуш ки лежит, вероятно, в том, что ча
сто см еш иваю т понятие о возбуж дении полового. чувства с наступле
нием  п оловой  возмужалости. Раннее пробуж дение половы х инстинк
тов  в данном случае является не столько следствием раннего созре
вания, сколько результатом воспитания и бытовых условий узбек
ской семьи, и в частности затворничества».

О днако социально-бы товы е установки  в больш инстве случаев до 
последего времени соверш енно не считались с ф изиологическими м о
ментами, так  как время вы х о д а  зам уж  и начало половой жизни часто  
происходило гораздо раньш е наступления менструаций.

В наш ем материале всего 28 ж енщ ин с наступивш им климактери
ем, которы й  у горных тадж ичек наступает в среднем в 44, 57 лет, 
соверш енно сходно с тадж ичкам и Самарканда. У узбечек Самарканда 
клим актерий  наступает в среднем в 44,7 лет, у узбечек Таш кента в  
45, 62 го д а , у киргизок в 44 года.

В Комаровском ущ елье климактерий наступает несколько раньше,, 
а именно в 43,29 лет, однако материал там очень мал (всего 8 слу
чаев), чтобы  говорить об этом  с достоверностью . Таким образом , п е 
р и од  овуляции продолж ается в среднем 30 лет.

Средний возраст вступления женіщин в брак 15,74 лет, как это 
видно из таблицы 2, причем эта циф ра в настоящ ее время не соот-

Т а б л и ц а  2
Динамика брачного возраста женщин (общая сводка)

До 1915 г.

■------
1916— 
1920 гг.

1921— 
1925 гг.

1926— 
1927 гг.

1928—■ 
1929 гг.

1930— 
1932 гг. Всего

64 76 119 62 63 104 518

14,48 14,46 15,16 16,18 16,62 17,75 15,74

ветствует действительности, так  как  с начала револю ции брачный в о з 
раст женщ ин несравненно повысился.

В центральном Д арвазе брачный возраст ж енщ ин несколько более 
низкий, чем в Каратегине и ю го-западном Д арвазе. Повышение б р ач 
ного возраста видно и на м атериале отдельны х районов (табл. 3).

Повыш ение возраста вступления в брак женщ ин имеет ряд причин,, 
заклю чаю щ ихся в изменении социально-бы товы х и правовы х отнош е
ний. Больш ую  роль играет декрет о запрещ ении выдачи зам уж  несо
вершеннолетних.

Б ольш ое значение имеет и общ ее повыш ение культурного уров
ня. П риводимый Гагаевой-Виш невской возраст вступления в брак  тад-
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Т а б л и ц а  3
Динамика брачного возраста женщины (порайонная сводка)

До 
1915 г.

1916— 
1920 гг.

1921— 
1925 гг.

1926- 
1927 гг.

1928— 
1929 гг.

1930— 
1931 гг. N М

Каратегин . . . . 14,35 14,65 16,64 16,33 16,53 19,17 146 16,42

Центральный и 
восточный Дар
ваз ................. 14,13 12,95 13,92 15,1 17,2 17,3 125 14,90

Юго-западный 
Дарваз . . . . 14,72 14,83 15,63 16,45 16,35 16,87 247 15,75

ж ичек Самарканда, равный 16,6 лет, соответствует возрасту вступле
ния в брак в Каратегине для годов  1921— 1929. Н о так  как  у автора

нет разделения по периодам, а в материале 
много и пожилых женщ ин, то можно счи
тать, что средний возраст вы хода тад ж и 
чек зам уж  в С амарканде несколько выше, 
чем в  горах К аратегина, и значительно 
выш е, чем в центральном  Д арвазе.

И нтересно проследить соотнош ение 
начала половой жизни с временем появле
ния менструаций. Из табл . 4 можно видеть, 
что у  33% женщин менструации появились 
в среднем через 2*/а года после вы хода 
зам уж , и только  62% женщ ин начали 
м енструировать до  вы хода замуж в сред
нем за  2ЗІи  года. Рассм атривая эти соотно
ш ения по календарны м периодам, можно 
видеть, как постепенно уменьш ается число 
лиц, у  которы х месячные начинаются 
после зам уж ества (табл. 5).

Если проследить эту  динамику отдельно 
по Каратегину и ю го-западном у Д арвазу , 
то  сразу бросается в глаза резкая разница, 

заклю чаю щ аяся в том, что в каратигене до 1925 г, процент женщин, вы 
ш едш их зам уж  до появления' месячных, значительно выше, чем в

Т а б л и ц а  4
Соотношение замужества с началом менструаций

Время выхода 
замуж

Общее
число

Замужество после 
появления менст

руаций

Замужество в пе
риод появления 
менструаций

Замужество до 
появления менст

руаций

число % число % число %

До 1915 г. . . 73 35 47,95 3 4,11 35 47,95

1916-1925 гг. 65 40 61,54 3 4,62 22 33,85

1926— 1931 гг. 56 45 80,36 3 5,36 8 14,29

В с е г о .  . 194 120 61,86 9 4,64 65 33,51
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Д ар вазе  (табл. 5), что зависит от более раннего наступления менстру
аций у дарвазянок.

Т а б л и ц а  5
Процент женщин, вышедших замуж до появления месячных

1916— 1926~  До 1915 г. 1925 гг. 1931гг.
Каратегин . . .    83,34 62,07 11,36
Юго-западный Дарваз....................................  23,26 1 1 , 1 1  15,33

М ужчины вступают в брак в среднем в 22 года (табл. 6), причем 
зам етны х изменений в связи  с календарны м годом  не отмечается.

Т а б л и ц а  6
Динамика брачного возраста мужчин

До 
1915 г.

1916— 
1920 гг.

1921 — 
1925 гг.

1926— 
1927 гг.

1928— 
1929 гг.

1930— 
1932 гг. N М

Каратегин ............. 22,43 20,84 22,23 21,24 21,74 22,75 150 21,98

Центральный и восточ. 
ный Дарваз . . . 25,68 21,89 22,76 20,0 22,17 20,29 130 22,52

Юго-западный Дарваз 20,96 21,67 22,25 21,64 21,78 22,29 241 21,77

В с е г о .  . . 21,26 21,32 22,41 21,23 21,87 22,06 521 22,01

В центральном Д арвазе возраст  вступления в брак мужчин нес
колько выш е, чем в Каратегине. С 1926 г. в этом районе отмечается 
н еко то р о е  понижение брачного  возраста мужчин, что-, повидимому, 
связано с улучшением эконом ического полож ения этого очень от
даленного и отсталого района.

Интересно отметить повы ш ение брачного возраста  служ ащ их б о 
лее значительное у женщин, чем у  мужчин, что мож но объяснить в о 
влечением женщин в общественную работу (советский актив, учи
тельницы ), меньшей зависимостью  от семьи и больш ей культурно
стью.

Повыш ение брачного возраста женщин ведет к уменьшению р а з 
ницы между возрастом м уж а и жены. До 1915 г. муж старше жены в 
■среднем на 7 лет (в первом браке). Эта разница постепенно умень
шается и в последнем периоде (1930— 1932 гг.) доходи т до 4 лет. У 
служащ их разница между возрастом  мужа и женьг меньше, чем у 
декхан.

Первые роды  наступаю т в среднем в  18,30 лет, т. е. только через 
3,2 года после выхода замуж, причем в Комарове (Каратегин) первые 
ро д ы  приходят несколько позж е, чем в ю го-западном  Д арвазе, где 
и п о ло во е  созревание наступает раньше.

Ч ерез год  после вы хода зам уж  роды  наступаю т лиш ь у 39,5% 
женщин, а через 2 года после зам уж ества беременность кончается у 
62% женщ ин. Таким образом , около 40% ж енщ ин выходит зам уж  
ещ е недостаточно созревш ими для материнства. В ю го-западном Д ар 
в азе  отнош ения более благоприятны , так как к  концу 2-го года после 
зам уж ества уж е у 84,% ж енщ ин кончается первая беременность. В 
Каратегине же (Комарово) к концу 2-го года замуж ества первая б е 
ременность кончается лишь у 15,6% женщин, и вариационный ряд 
очень растянут, так что в среднем первые роды наступаю т лишь че
рез 6 лет после замужества-



И з материалов можно видеть, что в Каратегине женщина начала 
вы ходить зам уж  уже вполне созревш ей для материнства лишь в по
следние несколько лет, а в Д арвазе — с 1926 г.

Результатом  рамнего замуж ества является преждевременное и з
нашивание 'Организма и  повіыішеннам смертность женщ ин, так как  
женщ ина в семье несет больш ую  работу  по хо зяй ству  и у х о д у  
за детьми.

Рис. 2. Типы таджичек Каратегина 
Фото В. Гинзбурга

Ранние браки вызываю т и повышенную смертность детей, что яв 
ляется результатом истощ енности матери и неумения ухаж ивать за  
детьми, не говоря о> других социалъно’-бытовых моментах общего х а 
рактера, повы ш аю щ их детскую  смертность. При сопоставлении п ро
цента умерш их детей с возрастом  вы хода матери зам уж  оказалось, 
что у  женщ ин, выш едших зам уж  д о  14-летнегО' возраста, смертность 
детей доходи т до 45%, у выш едш их зам уж  позж е смертность детей— 
до 37% . М ы берем общую смертность детей (до 14 лет), так как по 
Характеру материала не могли выделить смертность грудных детей,, 
которая, конечно, значительно меньше, и цифры ее были бы гораздо  
показательнее.

Так как в нашем материале объединены женщ ины различного в о з
раста, то нельзя говорить о среднем количестве детей  на ж енщ ину. 
П оэтом у мы сопоставили общ ее количество лет половой жизни с о б 
щим количеством детей, причем оказы вается на каж дого  рожденного- 
живым ребенка приходится в среднем 3,83 года половой  жизни. Сле
довательно, за весь п ери од  половой  деятельности у горной тадж ички 
в среднем мож ет быть 7—8 детей.

Кормление детей грудью  обычно продолж ается до 3 лет.
И сходя из нашего материала, можно сделать следующие выводы.
1. Созревание женщиньг-таджички происходит далеко не так рано, 

как привы кли обычно считать. В ю го-западном Д арвазе половое со
зревание женщины наступает несколько раньше, чем в Комаровском 
ущ елье (Каратегин).

2. Очень ранние браки, являю щ иеся результатом  социально-бы то
вы х условий, соверш ались задолго  до наступления половой зрелости 
и способности к  зачатию.

3. Такие ранние браки вели к преждевременному увяданию  жен
щины, что вело к  пониженному количеству деторож дений и повы 
шенной детской  смертности.
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4. П осле О ктябрьской  социалистической  револю ции  отмечается п о 
степенное повыш ение брачного  возраста ж енщ ины , что  связано с со 
ответствую щ им  законодательством , ростом  кул ьтур ы  и раскрепощ е
нием женщ ины . Конечно, наблюдаю тся и теперь случаи ранних браков 
среди наиболее отсталой  и консервативной части населения. В  у сл о 
виях советской  действительности  ранние браки становятся во зм о ж 
ными или в случаях, ко гда  возраст брачущейея женщ ины  непра
вильно показан в докум ентах  или же ко гда  подобны е браки скры ва
ю тся от загсов и советской  общ ественности.
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1936 АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗУЧЕНИЕ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ У ГОРНЫХ ТАДЖИКОВ 

В. В. Г и н з б у р г  

Л енинград

I

Вопросы физиологии все больш е и больш е занимают антропологов, естественно  
стремящ ихся итти в уровень с биологической наукой, с вытекающим отсюда выводом 
о невозможности ограничиться изучением одних морфологических проблем.

Кровяное давление изучено физиологами и клиницистами глубоко и детально 1. 
Антропологическое ж е изучение этого вопроса находится в самой первой стадии на
копления эмпирического ѵатериала, который к тому ж е ещ е очень малочисленен.

И зучение кровяного давления требует определенны х условий и обстановки, кото
рые во время экспедиций не вс-гда возможно иметь. И зучение кровяного давления на 
группах, живущ их в климатических и бытовых условиях, резко отличающихся от и сх о д 
ных, для антропологии недостаточно.

Мы изучали кровяное давление у таджиков во время экспедиций Академии наук  
СССР 1932 и 1933 гг. в горных районах Таджикской ССР, примыкающих с запада  
к  Памиру — в Каратегине и Д арвазе. И сследовано 558 çj в возрасте от 18 до 80 лет 
и 39 Ç — 17—35 лет.

Исследование производилось осцилляторпым методом, при помощи малой модели 
тонометра Реклингаузена в комбинации со слуховым методом Короткова.

Работа экспедиций продолжалась с июня по октябрь. Это время характеризуется  
почти полным отсутствием дож дей. Высота местности, в которой производилось обсле
дование, от 800 до 2 500 м над уровнем моря.

Климат резко континентальный.
О бследование производилось больш ей частью на свеж ем воздухе, в тени какого- 

нибудь навеса, при cj-едней температуре воздуха 2 0 —25°.
О климатических и метеорологических данных Таджикской ССР имеется материал 

8  сб . .Таджикистан* и др.
И зучение кровяного давления производилось в сидячем положении обследуемого. 

На преимущества такого положения подробно указал Попов, приводя и литературные 
данны е, из которых видно, что у одних авторов при стоянии кровяное давление выш е, 
чем при лежании, у  других ж е, наоборот,— при лежании выше. Сидячее ж е положение  
у  всех авторов давало средние цифры.

Изучались нормальные .здоровы е“ субъекты.
О бследованные районы населены почти исключительно таджиками, причем обсле

довалось кишлачное (сельское) население на месте своего постоянного жительства.
Материалы, характеризую щ ие обследованны е районы, а также антропологическую  

характеристику таджиков, мы дали в работе .Горны е таджики”.
Основным недостатком обследования является то, что оно  производилось в разные  

часы дня, так как в экспедиционных условиях приходилось работать целый день.
Для выяснения влияния различных часов дня на средние данные мы провели в Ка- 

лай-С урхе, Гармского района в течение 2 дней (19 и 29 августа 1932 г.) специальное 
обследование двух колхозных бригад (19 человек), изучив каждого субъекта три раза 
в день: утром, до выхода на работу (натощак), днем, сразу после прихода с работы  
(п еред  обедом) и вечером, также ср:ізу после прихода с работы (перед  едой). В се  
обследованны е занимались одной и той ж е палевой работой (уборка хлеба серпа
ми). О ба дня с утра и до полудня накрапывал слабый дождик.

Полученные материалы (табл. 1) показывают небольш ое уменьш ение кровяного 
давления в полдень, что противоречит с рядом имеющихся материалов (см. F le isch ), но 
стоит в соответствии с данными Colom bo, приводимыми Поповым.

Второй небольш ой опыт был проделан в Сагырдаште, Тавиль Даринского района, 
расположенном на высоте 2 500м  над уровнем моря, где 17.1Х.1932 г. была обследо
вана артель старателей, промывающих золото, в 7 человек.

Кровяное давление было у  них в среднем утром, до ухода на работу (8 —9 часов): 
систоли ческое— 114,29 мм, диастолическое — 67,86 и п у л ьсо в о е— 46,63. Вечером ж е,

1 См. Fleisch, Tigerstedt.
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Т а бл и ц а I

Время обследования Т-ра в озду
ха в тени

Атмосфери.
давление

Показания
альтиметра К ровяное давление

1 19 
i авг.

20
авг.

19
авг.

20
авг.

19
авг.

20
авг.

си
стол и - 
ческ.

j диа- 
столи- 

ческ.

пуль
совое

Утром 7—8 час.................. 27° 23° 640 643 1 450 1 420 98 ,9 9 59 ,21 4 0 ,2 6

Днем 12— 13 час. . . . 25° 24° 644 644 1 410 1 410 95 ,5 6 5 6 ,3 9 3 9 ,7 2

Вечером 19—20 час. . . 26° 23° 643 644 1 420 1 400 98 ,4 2 5 9 ,7 4 3 8 ,6 8

после прихода с работы (18— 19 часов) давление было: систолическое — 107,86 мм, диа
столическое— 67,14 мм и пульсовое— 40,71 мм. Здесь , как видно, систолическое давление 
понизилось на 7 мм, диастолическое ж е осталось без изменения.

Дневны е колебания давления, как мы видим, не могли не отразиться на общ их сред
них величинах, влияя на уменьш ение их. О днако на общ их дагны х это долж но было 
отразиться очень незначительно, так как дневные колебания в среднем раві.ы 3—7 мм, 
не превосходя в отдельных случаях 10— 1Ь мм.

II

Средняя величина систолического давления у горных таджиков — 106,52 мм ртут
ного столба ((5 2 4 - 5 0  лет). По отдельным районам вариации средней незначительны  
(табл. 2).

Диастолическое давление, равное в среднем  63,77 мм, вариирует несколько больш е.
П ульсовое давление равно в среднем 42,72 мм и вариации его зависят, главным 

образом, от вариирования диастолического давления.
У женщ ин максимальное и минимальное давление несколько ниже, как это видно  

из табл. 3, пульсовое ж е очень мало отличается от мужчин.

Кровяное давление у  женщ ин

Возраст N
Систолическое

давление
Диастолическое

давление
П ульсовое
давление

М j ш а М m а М m 5

17— 20 л . . . . 19 9 8 ,9 5 2 ,3 4 10,21 56 ,0 5 2 ,0 0 8 ,7 4 4 2 ,8 9 2 ,1 4 9 ,3 2
2 0 - 3 5  ....................... 20 10 0 ,0 2 ,2 4 1 0 ,0 59 ,5 0 1 ,58 7 ,0 5 4 0 ,0 1 ,8 8 8 .4 2
В с е ............................ 39 9 9 ,4 9 1 .60 9 ,9 9 57 ,8 2 1 ,28 8,01 41,41 1 ,42 8 ,8 8

Средние абсолютные цифры кровяного давления у горных таджиков относятся, как 
мы видим, к небольшим величинам, сравнительно с кровяныи давлением больш инства 
обследованных групп, по имеющимся в литературе данным. Этот вывод не изменится, 
если мы, исходя из наших опытов в Калай-Сурхе и Сагырдаште, и прибавим несколько 
миллиметров для компенсации несколько умеш ш енной средней величины.

А. И. Ярхо приводит собранный Либманом материал по кровяному давлению у 
киргиз, у  которых средние цифры систолического, диастолического и пульсового дав
ления оказываются выше, чем у  горных таджиков.

Приводим его  данны е.

К ро-ян се  давление у  киргиз (по Ярхо)

Район Возраст Систолическ. Диастол и чес к. П ульсовое N

Тянь-Ш ань . . . 20—25 лет 
2 5 - 3 9  „ 

40 л. и выше

1 2 1 ,0 +  1,08 
127,1 ±  0,63  
137,0 ± 0 ,7 1

7 5 ,5 + 1 ,0 3  
78,2 +  0,51 
8 4 ,0 + 0 ,4 5

45,5 +  0,95 
48,9 +  0,49 
53,0 +  0,57

46
177
181

Все . . . 130,9 +  0,55 80,5 +  0,37 50,4 +  0,34 407

Ф ер г а н а ................... Все 126,5 +  0,98 77.8 ±  0,70 51,1 ± 0 ,5 1 101
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Распределение кровяного давления по районам  

24—50 лет

7*
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Е. Г. Либман исследовал кровяное давление  
чуваш и коми (зырян) — красноармейцев в Л е 
нинграде— и нашел у  обеих групп очень сходны е  
меж ду собой данные также гор аздо /іол ее  высокие, 
чем у  горных таджиков.

У 100 чувашей систолическое давление было 
119,00мм, диастолическое —  80,30 мм, у 27 коми— 
119,60 и 82,75 мм.

Минкевич и Гориневская у  муж чин—участни
ков спортивных соревнований в Москве в 1925 г.— 
нашли среднюю величину систолического давле
ния 121,3, диастолического 72,0. У женщ ин —  
112,8 и 72,2 мм.

Б. Н Вишневский с  сотрудниками иссл едо
вали в Л енинграде кровяное давление у 37 палео
азиатов и тунгусо-мандж уров, объединенны х ими 
ввиду малого количества в одну группу. С и
столическое давление у  этой группы равно 
1 1 9 ,8 5 ± 1 ,2 9  при о = 1 1 ,6 5 .  Д иастолическое дав
ление 77,25 ± 1 , 7 3  при а =  10,5. П ульсовое дав
л е н и е — 45,1 мм ±  1,04 при о =  6,3.

Г. И. Петров приводит материалы Бурят- 
М онгольской экспедиции по метисам.

о ■ со
<uc5£w Sp g
S I  1 I 1  I
Ё м п і ю Ш

Пол N
Систо-

лич.

Диасто-

лич.
Разность

6 70 118,8 67 ,1 4 9 ,0

? 75 118,7 6 8 ,9 4 8 ,7

В этих материалах кровяное давление ж ен 
щин не отличается от мужчин, в противополож 
ность другим имеющимся литературным (Brugsch, 
Sen-N agai и др.) и нашим данным. Петров при- 
родит также повозрастные материалы.

Г. А. Чистяков для 127 красноармейцев-укра- 
инцев приводит следую щ ие цифры:

Максим, кров. давл. . 

Миним. „ я 

Пульс „ „

M ±  ш о

. 106,30 ± 0 ,9 0 3 ;  ± 1 0 ,2 0

. 64,10 ± 0 ,6 7 0 ;  ±  7,50

. 40,52 ± 0 ,7 1 7 ;  ±  8,10

Интересны е данные приводит Sen-N agai о 
кровяном давлении японцев по материалам Ishioka, 
из которых видно, что в возрасте 20— 39 лет 
у  мужчин максимальное кровяное давление равно 
120,8— 123,0, миним альное— 72,9 — 75,4 и пуль
с о в о е —  48,3— 47,5 мм.

Приводим данные Ishioka (габл. 5).
Ввиду неразработанности вопроса и большого 

интереса, который он представляет, мы приводим 
и некоторые другие сравнительные материалы 
(по П етрову).
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Народность Автор В озраст Систола Д иа
стола.

А м ериканцы .................................................... Wiss'.er 2 8 - 4 5 лет 129,96 81 ,0 2
,  ................................................................. 2 8 - 4 5 130,57 7 8 ,9 4

28 —45 133,47 81, 11
28— 45 130,41 8 3 ,0 3

Жители Филиппинских островов . Chamberlin 2 1 - 2 5 115,4
» .............................  • C oncepcion и др. 2 1 - 3 0 113 ,5

Американцы на Филиппииах . . . . M usgrov 2 5 - 4 0 113 ,0
Американцы С Ш А ...................................... W ole у 21— 30 122 ,0
Индусы из К а л ь к \т т ы ............................ O liver 1С0
Китайские студенты в Кантоне . . . Cadbury 18— 25

[
V 100— 108 6 8 - 7 8

Ill

Ввиду определенно установленного факта — повышения кровяного давления с воз
растом —мы решили проверить это явление на таджиках. Как можно видеть из табл. 6, 
в возрасте от 21 года до 45 лет максимальное давление почти не изменяется, затем  
от 46 до 60 лет оно несколько повышается. Д. иные о возрасте 61 —80 лет, ввиду их 
немногочисленности, мы не принимаем во внимание. М инимальное ж е давление мед
ленно, очень постепенно повышается. П ульсовое давление псчти не изменяется в т е 
чение 18—60 лет. Значительное, резко выходящ ее из ряда систолическое давление  
отмечено нами всего два раза (165 мм —  в группе 4 6 —50 лет и 185 мм —  в группе 
51— 60 лет).

Данны е других авторов также показывают, что изменения систолического давле
ния до 45 —50 лет очень невелики и только к 50 годам начинается более или м енее  
резкий подъем (Sailer, Sen-N agai, Brugsch).

Т а б л и ц а  С

Возрастны е изменения кровяного давления у  горных таджиков

В озраст N
Систолич. давление

М ш

Диастолич. давление П ульсовое давл. 

ММ m m

18—20 лет  
2 1 - 2 3  „ 
2 4 - 2 6  „ 
2 7 - 3 0  ,  
3 1 - 3 5  „ 
3 6 - 4 0  „ 
4 1 - 4 5  ,  
4 6 - 5 0  .  
5 1 - 6 0  » 
6 1 - 8 0  „

63
69 

119
97
70 
53 
39  
23  
18
7

103,89
106 ,09
103,18
107,01
106 ,72
104,81
104,87
1 12 ,40
111. 12
106 ,43

1 ,2 2
1 ,24
0 ,9 0
1 ,0 2
1, 16
1 ,59
1 ,92
3 ,11
3 ,2 7
6 ,4 2

9 .6 9  
10 ,3 2

9 ,8 4
10 ,06
9 .7 0  

11 ,55  
1 2 ,0  
14,91  
13 ,88  
16 ,95

6 3 .0 2  
61 ,81  
6 7 ,2 7
6 3 .3  
64 ,36  
6 3 ,7 7  
6 5 ,0  
6 9 ,5 7  
68,61  
60,71

1 ,37
1 ,2 9
0 ,9 0  
0 ,8 9  
1 ,15  
1,33  
1,31  
1 ,88  
3 ,3 6  
1,7с 5

10,91
10,71
9 ,8 6
8 ,7 7
9 ,6 6
9 ,7 0
8 ,1 9
9 ,0 3

14 ,22
4 ,5

43 ,1
4 4 .3 5  
4 3 ,3 2  
4 3 ,6 6
4 2 .3 6  
4 0 ,8 5  
3 9 ,8 7  
4 2 ,8 3  
4 2 ,5  
45 ,71

1,21
0 ,8
0 ,9
1.04  
1 ,15
1.005  
1 ,305  
2 ,2 2  
2 ,7 8  
5 ,2 9

9 ,6 0
6 ,6 3
9 ,8 5

10 ,2 9
9 ,6 5
7 ,3 2
8 ,1 4

1 0 ,6 4
1 1 ,7 9
13,97

В се 558 106,57 0 ,4 8 11,37 6 3 ,5 6 0 ,4 2 9 ,9 7 4 2 ,9 9 0 ,41 9 ,6 2

Т а б л и ц а  7

Связь кровяного давления с  высотой местности

Высота 

(в метрах)

Систолическое давлен. Диастолич. давлен. П ульсовое давление

N
М ± ш о М ± ш о М ±  m о

Д о 1 000 
1 0 0 0 - 1 5 0 0  
1 500— 2 0 0 0  
Выше 2 000

23
23S
136
133

102,17
105,34
107 ,79
107,48

2 ,3 3
0 ,6 2
0 ,9 5
1 ,08

11, 16
9 ,5 2

11 ,03
12 ,46

58,91
6 0 ,9 5
66,18
65 ,6 0

2 ,0 4
0 ,5 5
0 ,8 4
0 ,8 2

9 ,7 6
8 .4 7  
9 ,7 9
9 .4 7

43 26 
4 - \3 4  
4! ,91 
11,83

1 ,43
0 ,61
0 ,7 9
0 ,9 8

6 ,8 4  
9 ,3 9  
9 , 1 9  

11 ,2 9
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О собенн о резкий подъем, начинающийся в возрасте 60—65 лет (Sen-I4aga), Berliner), 
мы не могли подметить, не имея соответствующ его возрастного материала. И нтересные  
данные о первом резком подъеме кровяного давления во время полового созревания, 
суммированные Флейшом (Fleisch) мы также не проследили на таджиках, так как 
изучение кровяного давления начали у  18-летних субъектов.

При сопоставлении кровяного давления с высотой местности, в которой происходило  
обследование (а обследовали мы почти всех по месту постоянного жительства) (табл. 7), 

•оказывается, что с повышением местности от 8и0 до 2 OüÜ м систолическое давление 
постепенно немного увеличивается. Диастолическое давление увеличивается несколько 
значительнее, причем особенно больш ой скачок происходит на высоте 1 50U м. П уль
совое ж е давление выше 15 0 0  м понижается. І ыше мы видели на конкретном примере 
что кровяное дав ение систолическое и диастолическое в Калай-Сурхе на высоте 1 400 м 
ниже, чем в Сагырдаште на высоте 2 500 м.

Ярхо у  горных киргиз также отмечает несколько более высокое кровяное давление, 
чем  у  равнинных (табл. 4). Эти данные сходны с опытами в барокамере, при которых 
с  понижением барометрического давления кровяное давление повышается (Стрельцов).

Повидимому, при постоянном жительстве на больших высотах приспособление орга
низма идет в том ж е направлении, как и при остром понижении давления.

Материалы Соловьева, описывающ его физиологические изменения у красноармейцев  
•опытного отряда, не показывают этой закономерности. И з приводимого им материала 
можно видеть (табл. 8), что в более высокой местности средняя величина кровяного  

авления у  них ниже, хотя такое соотнош ение, повидимому, устанавливается не сразу. 
Кроме высоты, нуж но ещ е учесть температурны е условия, степень утомления и т. п

Т а б л и ц а  8

М естность Коканд Сох Зардиле О зеро Хаит Помбачи

Кровян. д а в л е н и е ...................

М аксимальн..................................

/Минимальн....................................

117 ,6  

7 7 ,0

111 ,2

7 7 ,9

114,7

79 ,1

117 ,4

76,1

104,2

7 1 , 5

109,1

6 5 ,5

В 1932 г. мы проверили кровяное давление участников экспедиции па разной вы
соте, причем обнаружили, что максимальное давление почти не изменилось, минималь
ное ж е давление понизилось у  всех (табл. 9).

Это пониж ение диастолического давления, повидимому, получилось от понижения 
тонуса мышц и периферических сосудов в результате утомления, которое к моменту 
исследования (через полчаса после отдыха на высшей точке перевала) ещ е не прошло. 
Сердечная ж е мышца, повидимому, в это время уж е пришла к норме и дала обычную  
величину систолического давления.

Т а б л и ц а  9
Кровяное давление у  участников экспедиции 1932 года

■ Высота I 840 м Высота 4 000 м

Имя
Пол

и
воз

раст

Ленинград 17/'IV 32 г. Булькоз Гармск. р-н 
2 4 /VII 32 г.

Перевал Висхарви 
24/ѴІІІ

М ак
сим.

Ми- !
НИМ. 1Пульс. М акс. Мин. Пульс. Макс.

]
Мин.

1
Пульс.

А р ............................. Ç 22 100 70 30 95 65 30 1С0 60 40

И с (3 22 120 80 40 120 70 50

Е (5 27 122 Р0 42 120 80 40 120 70 S0

С А ............................. С * 2 8 115 65 50 110 75 35 115 70 45

В Г.............................. С? 28 115 60 55 115 80 35 110 75 35

н .  л . . . . . . . . . . . . . . . J  50 135 95 40 135 85 50

1 0 5  этом же имеется материал у О стровского и Брайниной, Матушака и Ш епо- 
вальникова, Opperiheim er’a и B auchw itz, Ш тефко, Гундобина.
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М етеорологические факторы играют несом ненно значительную роль в изменениях  
величины кровяного давления, но было бы, конечно, односторонне приписывать им> 
главенствующ ее значение, на что указывает пример с таджиками и киргизами. Примеры, 
приведенные в табл. 8 и 9, наглядно говорят о необходимости учитывать и ряд других  
факторов, в частности утомление.

Мы попытались выяснить зависимость кровяного давления от некоторых конститу
циональных особенностей организма.

Корреляция систолического давления с длиной тела соверш енно отсутствует, 
г =  +  0,0085 ±  0,043 (табл. 10). Диастолическое ж е давление показывает очень незн ачи
тельную отрицательную корреляцию (г = — 0,0872 ±  0,043).

С весом тела корреляция как систолического, так и диастолического давления по
ложительна. Связь невелика, но вполне достоверна, г =  +  0,2085 ±  0,028 и 0 ,1 3 6 6 zir 
± 0 ,0 4 1  (табл. II).

Вычисление коорреляции меж ду давлением крови и строением тела, индекс кото* 
рого вычислялся по формуле:

Высота яремной вырезки — высота лобка 100 

длина тела

показывает положительную, но очень слабую  связь.
г =  +  0,0422 ± 0 ,0 3 6  и + 0 ,0 8 3 5  ± 0 ,0 1 3  (табл. 12).
Корреляция ж е с индексом строения тела Пинье гораздо значительнее, даж е н е

сколько больш е, чем с весом тела, и вполне достоверна. Связь отрицательная, т. е. 
чем ниже индекс, тем давление выше. г =  — 0,2315 ±  0,0023 и — 0,2147 ± 0 ,0 2 7  
(табл. 13).

Эти примеры показывают, что реш аю щ ее значение для нарастания кровяного- 
давления имеет не длина тела, а его масса. К аналогичным результатам пришли Ч ер- 
норуцкий, Ш тефко, Чельцова, Геселевич, которые нашли у  гиперстеников наибольш ее,, 
а у  астеников наименьш ее кровяное давление (по сравнению  с нормастениками).

Наши выводы отно ятся к среднем у возрасту, но мы знаем, что у  растущ его  
организма до полового созревания нарастание кровяного давления идет параллельно  
нарастанию веса, а не роста.

К аналогичным результатам пришли Черноруцкий, Чельцова, Геселевич.
М ожно отметить некоторые различия в средней величине кровяного давления по 

социальным группам. Максимальное и минимальное давление несколько больше у  
служ ащ их, чем у  дехкан (табл. 14).

Т а б л и ц а  14

с5 1 8 - 3 0

N
Максимальное Минимальное

Д е х к а н е . . 212 105,64 6 1 ,5 3
Служащ ие . 34 107,8 65 ,4 4

Абсолютные цифры разиицы величины кровяного давление сравнительно невелики  
но интересны в связи с тем, что ір ед и  служащ их на нашем материале имеется тен
денция к лептозомному типу сложения тела, у  дехкан ж .— к эйризом ному, т. е. тако
му, у  которого кровяное давление несколько выше, чем у  лептозомных. Следовательно, 
несколько более высокое кровяное давление служащ их зависит, повидимому. от более  
быстрого темпа жизненных процессов, от больш ого тонуса вегетативной нервной  
системы, связанного с тем, что они являются основными активистами среди н а сел е
ния кишлаков.

И нтересно было бы проверить, не стоит ли невысокое кровяное давление у гор
ных таджиков в связи с  наличием в некоторых местах эндемического зоба. О днако, 
уж е простое сопоставление кровяного давления на Ванче, являющемся центром эн д е 
мического зоба с давлением в районах, этого не подтверждает, так как на Ванче 
средняя величина кровяного давления оказывается как раз наибольш ей по сравнению  
с другими районами.

В наш ей работе «Горные таджики» мы обратили внимание, что у  лиц б ез при
знаков увеличения щчтовидной железы максимальное кровяное давление ниже, чем у 
лиц с признаками эндемического зоба. Это наблюдение стоит в противоречии с тем, 
что при базедовой болезни кровяное давление повышено, и мы можем согласится с 
мнением О стровского и Брайниной, что «непосредственная роль гормона щитовидной  
железы в определении высоты кровяного давления представляется далеко ещ е не  
ясной«.
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Нет никаких оснований приписывать невысокое кровяное давление у горных 
таджиков каким-либо патологическим состоянием, как эссенциальной гипотонии или 
лимфатизму, так как обследованны е субъекты являлись больш ей частью крепкими 
здоровы ми лицами, а горные таджики вообщ е известны как неутомимые ходоки по  
горам.

IV
Имеющиеся материалы показывают значительные расхож дения средней величины  

•кровяного давления у  отдельных исследованных групп. Мы имееѵі далекие группы, 
как чуваши, коми, палеоазиаты, немцы (Sailer), москвичи (Минкевич и Горчневская), 
..показывающие одинаковое давление. О днако, мы видим группы, находящ иеся в близ
ких климатических и метеорологических условиях, как кир, изы Тянь-Ш аня и таіж ики  
К ратегииа и Дарваза, но показывающие разные величины кровяного давления.

В литературе имеются указания на понижение кровяного давления п ід  тропиками 
в результате повы ш енного потоотделения (Borchardt). Однако европейцы у ж е через 
3 месяца пребывания в жарком климате показывают первоначальное давление, а не 
остаются с временно приобретенным пониженным давлением.

Приведенные данные говорят о сложном переплете условий, под влиянием которых 
находится кровянсе давление, и средние величины, выводимые авторами для различ
ных групп, являются больш ей частью несоизмеримыми. П редставление о  «норле> при 
л зучении кровяного давления необходим о расширить.

П овидимому, н е т  н и к а к и х  о с н о в а н и й  о т н о с и т ь  в е л и ч и н у  к р о в я 
н о г о  д а в л е н и я  к р а с о в ы м  п р и з н а к а м  Это не снимает, однако, с антро
пологов обязанности обследования кр)вяного давления в изучаемых ими группах, так 
как это важно дла целей изучения длительного влиян ія метеорологических и соци
ально-бытовых условий на организм.

Ж елательно дальнейш ее накопление материала с более глубокой его п р о р а б о т а й , 
причем особен но важно иметь данные об одной и той ж е группе, ж ивущ ей длительно 
в разных климатических, но в одинаковых условиях труда и быта.
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STUDY OF. T H F  BLOOD PRESSURE A M O N G  TH E  M O U N TA IN  
TADJIKS

W. W. G i n s b u r g

The blood pressure am ong the mountain Tadjiks of Karategin and Darwas w as studied  
by  the author during the expeditions of 1932 and 1933 on the "height from 800 to /5u 0  m. 
over the sea  level.

The average datum of the b lood pressure am ong the m ountain Tadjiks (106,52 mm) 
is  of the order of sm all m agnitudes tand in different regions varies but unsignificantly  

•(table 2).
Am ong the w om en the maximum and m inim um  pressure is som ew hat lo w er  and the  

pulse pressure differs but s ligh tly  (table 3).
The stu dy  of the m aterial on age groups show s that the systo lic  pressure in the age  

le tw e e n  21 and 45 years is  nearly invariable, la er it has a tendency to increase.
The diastolic pressure sh ow s a slow  but steady increase for all the time.
The pulse pressure Is nearly invariable betw een  8 and (0  years (table 6).
Witn the increase of e levation  of the country the blood pressure show s a certain i.i- 

crease, but the pulse p .essure de reases (table 7).
The correlation ot the blood pressure w ith the constitutional peculiarities of the in 

d ividual (table 10— 13) show s that the d ec is iv e  factor for the increasing of the blood  
pressure is not the length  of the body but its mass.

A  not very high blood pressure am ong the mountain Tadjiks has no connection to 
ca ses  of the endem ic goitre.

The data adduced speak about lntricated conditions, all acting blood pressure and 
the average figures deduced different groups by different authors are m ostly  incom m en
surable.

The notion of the „Norma“ in the study of b lood  pressure has to be enlarged. There 
«eem  to be no foundations to refer the m agnitude of the blood pressure to racial characters.

H ow ever, it d oes not d ispense the anthropologists from the duty of investigating the 
blood i ressure in the stu d ied  groups; as th is is greatly important for the purpose of the 
•stu d yof lasting in flu en ces of the m eteorological and socia l conditions on the organism
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