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Л. Л.  Зубов 

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОДОНТОЛОГИИ  КАЗАХОВ 

Матери ал ,  положенный  в  основу  данной  статьи,  был  собран  в  сен
тябреоктябре  1965  г.  в  АлмаАте  в  трех  казахски х  школахинтерна
тах,  а  так же  в  Казахск ом  женском  педагогическом  институте.  Всего 
было  обследовано  345  человек  в  возрасте  от  14  до  20  лет  (139 —  мужчин, 
206 — жен щи н ).  Исследуемые  были  родом  из  различных  районов  Ка
захстан а,  так  что  выборка  более  или  менее  отражает  среднюю  характе
ристику  морфологии  зубов  населения  республики. 

Д л я  сбора  матери ала  была  применена  методика  снятия  восковых 
слепков.  При  определении  признаков  мы  руководствовались  обычной 
методикой,  описанной  в  нашей  работе 

Ни же  мы  и злагаем  результаты  работы  отдельно  по  каждому  взято
му  признаку. 

1.  Ф о р м а  п р и к у с а .  Этот  признак  отмечался  нами  только  визу
ально,  и  поэтому  данные  по  форме  прикуса  имеются  у  нас  лишь  по 
женской  группе,  где  такой  метод  применялся.  В  83,33%  случаев  мы  кон
стати ровали  разные  формы  псалидодонтного  прикуса  и  в  9,99%  случа
е в—  лабидодонтного.  Такую  частоту  лабидодонтии  следует  считать  низ
кой.  Например,  по  данным  X.  Б р аб ан а 2 ,  для  современных  европейских 
популяций  частота  лабидодонтии  может  достигать  20%  (10—20%).  По 
3,33%  в  нашей  казахской  серии  пришлось  на  прогению  и  олистодонтию. 

2.  Г и п о д о н т и я .  Полное  врожденное  отсутствие  одного  из  верхних 
латеральн ых  резцов  отмечено  в  мужской  группе  (136  "чел.)  два  раза 
(1,47%),  а  в  женской  группе  (183  чел.)  лишь  один  раз  (0,54%),  причем 
билатерально.  Н а  нижней  челюсти  случаи  врожденного  отсутствия  ла
терального  резца  констатированы:  д важд ы  в  мужской  группе  (1,65%), 
причем  один  раз  билатерально,  и  три жды  в  женской  (1,81%).  В  ряде 
случаев  отмечалась  в  изученной  группе  гиподонтия  второго  верхнего 
премоляра:  мужская  серия  — 2,94%  (4  случая  из  136,  два  из  них  била
теральн о);  жен ская  —  0,54%  (один  случай  из  183).  Гиподонтия  премо
ляров  нижней  челюсти  на  нашем  матери але  не  н аблюдалась.  О  врожден
ном  отсутствии  третьих  моляров  мы,  естественно,  судить  не  могли,  учи
тывая  возрастной  состав  группы. 

О бщая  частота  случаев  гиподонтии  (число  индивидуумов,  у  которых 
отмечено  это  явление),  н аблюдавши хся  нами  в  пределах  названных 
классов  зубов,  состави ла:  в  мужской  группе  4,41%  (верхняя  челюсть) 
и  2,74%  (нижняя  челюсть);  в  женской  серии  соответственно  1,63  и 
1,81%  Таки м  образом,  вопреки  ожиданию,  гиподонтия  в  казахской  се
рии  ок азал ась  несколько  более  распространенной  у  мужчин. 

3.  А н о м а л и и  п р о р е з ы в а н и я  з у б о в .  В  мужской  группе 
у  6  человек  в  возрасте  от  15  до  18  лет  констатирована  персистенция 

1  А.  А.  З у б о в ,  Одонтологи я .  Методи ка  антропологических  исследований ,  М., 
1968. 

2 Н .  B r a b a n t ,  F.  T w i s s e l m a n ,  O bser vat ion s  su r  r evolu t ion  de  la  den t ure 
per m an en t e  h u m ain e  en  Eu r op e  occiden t ale,  «Bu lle t in  du  Gr ou pem en t  In t er n at ion al  pour 
la  Rech erch e  Scien t ifiqu e  en  St om at o logic»,  1964,  №  7,  p.  11—84. 
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вторых  молочных  моляров:  3  случая  на  верхней  челюсти  и  3  на  нижней. 
В  4' случаях  из  6  аномалия  была  билатеральной.  Вычисляя  частоту  это
го  явления  отдельно  для  верхней  и  для  нижней  челюстей,  получаем  со
ответственно:  2,21%  (3  случая  из  136)  и  2,47%  (3  случая  из  121).  В  жен
ской  группе  указанное  явление  не  наблюдалось  ни  разу.  В  одном  случае 
(девочка  15  лет)  констатирована  ретенция  двух  вторых  верхних  мо
ляров. 

4.  Г и п е р о д о н т и я .  О бщая  частота  случаев  наличия  сверхкомплект
ных  зубов  равн а  для  мужской  казахской  группы  2,94%  (4  случая  из 
136),  а  для  женской  2,73%  (5  случаев  из  183).  В  классе  резцов  в  муж
ской  и  женской  группах  по  одному  разу  встретился  конический  мезио
денс.  При  этом  интересно,  что  в  одном  из  этих  случаев  (жен ская  груп
па)  он  отмечен  одновременно  с  билатеральной  гиподонтией  верхних  ла
теральных  резцов.  Это  подтверждает  наблюдение  X.  Б р аб ан а 3 ,  что  ги
подонтия  может  сосуществовать  с  гиперодонтией  и  д аже,  возможн о, 
имеется  небольшая  положительная  связь  этих  двух  по  сути  своей  про
тивоположных  явлений.  У  женщин  в  классе  резцов,  помимо  описанного 
выше  случая,  н аблюдался  дополнительный  верхний  резец,  расположен
ный  вне  ряда  (3^ 5tnl  мм  лингвально  от  него).  Дополнительный  зуб,  мор
фологически  сходный  с  резцами ,  встречался  один  раз  у  мужчин,  вести
булярно  от  ряда  зубов,  на  уровне  промежутка  между  клыком  и  первым 
премоляром.  Такое  несоответствие  между  структурой  и  классом,  как 
нам  кажется ,  находится  в  противоречии  с  гипотезой  морфогенетических 
полей  А.  Д ал ьбе р га 4 .  Интересные  случаи  наличия  сверхкомплектных 
клыков  наблюдались  в  женской  казахской  группе.  Здесь  это  явление 
было  констатировано  трижды  из  183  случаев  (верхняя  челюсть).  Клык 
в  двух  случаях  располагался  лингвально  от  ряда,  в  двух  —  вестибуляр
но.  В  мужской  группе  так же  был  отмечен  один  случай  наличия  верхнего 
дополнительного  клыка.  В  этой  ж е  группе  был  один  раз  встречен 
дополнительный  верхний  премоляр,  располагавши й ся  в  ряду,  вследствие 
чего  правый  квадран т  челюсти  имел  атавистический  трехчленный  состав 
класса  премоляров.  О бщая  частота  гиперодонтии,  как  и  общая  частота 
гиподонтии,  в  группе к азахов  должна  быть  признана  довольно  высокой. 

5.  Д и а с т е м ы .  Общий  процент  индивидуумов,  у  которых  были  от
мечены  промежутки  между  зубами ,  составил  в  мужской  группе  35,07% 
(верхняя  челюсть)  и  23,14%  (нижняя  челюсть);  в  женской  соответст
венно  22,15  и  13,97%.  Таким  образом,  согласно  полученным  данным,  ча
стота  диастем  на  обеих  челюстях  у  мужчин  существенно  выше,  чем  у 
женщин. 

Н а  обеих  челюстях  заметные  промежутки  (более  1  мм)  чаще  всего 
встречаются  между  клыком  и  первым  премоляром  (мужчины  25,37  и 
19,00%;  женщины  15,19  и  11,02%).  Н а  втором  месте  по  частоте  диастем 
оказывается  промежуток  между  латеральн ым  резцом  и  клыком  на  обе
их  челюстях,  далее —  промежуток  между  двумя  верхними  центральны
ми  резцами  и  промежуток  между  первым  и  вторым  премолярами  нижней 
челюсти.  Во  избежание  перегрузки  статьи  цифровыми  данными  мы  огра
ничимся  приведенными  выше  показателями . 

Довольно  часто  встречается  параллели зм  в  проявлении  диастемы  на 
верхней  и  нижней  челюстях  (коэффициент  корреляции  г =  0,586). 

6.  К р  а у д  и н г .  Индивидуумы  со  скученным  расположением  зубов  на 
верхней  челюсти  в  мужской  казахской  группе  составили  28,05%,  а  в 
женской  40,64%.  Краудинг  на  нижней  челюсти  встретился  с  еще  не
сколько  более  высокой  частотой:  мужчины  34,42%,  женщины  42,33%. 
Таки м  образом,  в  противоположность  ди астемам,  скученное  расположе
ние  зубов  имеет  существенно  более  высокую  частоту  в  женской  группе. 

3  Н.  B r a b a n t ,  F.  T w i s s e l m a n ,  Указ.  раб. 
4  A.  A.  D  a h  l b  e r g ,  Th e  ch an gin g  den t it ion  of  Man ,  «Jou r n al  of  Am er ican  Den t al 

Associat ion »,  1945,  №  32,  p.  676. 
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Этого  следовало  ожи дать  ввиду  более  выраженной  у  женщин  тенденции 
к  редукции  челюстей,  приводящей  прежде  всего  к  большей  дисгармонии 
размеров  челюстей  и  зубов.  Интересно,  что  если  имеет  место  скученное 
расположение  зубов,  то  диастемы  редки.  Эти  д ва  явления,  одно  из  ко
торых  свидетельствует  об  избытке,  другое — о  недостатке  места  в  челю
сти,  противоположны  друг  другу  и  связаны,  как  это  показал  статисти
ческий  анализ,  довольно  высокой  отрицательной  корреляцией  (г— 
=  —0,790). 

Д л я  групповой  характеристики  свободы  расположения  зубов  в  че
люсти  мы  применили  отношение  общей  частоты  диастем  к  частоте  кра
удинга.  Это  отношение  для  группы  мужчинказахов  равно  1,25  и  0,67  со
ответственно  для  верхней  и  нижней  челчостей.  В  женской  группе  оно 
еще  ниже:  0,54  и  0,33.  Эти  величины  говорят  об  очень  тесном  располо
жении  зубов  (для  сравнения  отметим,  что  для  черепной  серии  из  Оку
невскогс  могильника  эта  цифра  равн а  4,29)5.  П равд а,  здесь  нужно  ого
вориться,  что  при  сравнении  групп  нельзя  не  учитывать  их  возрастной 
состав,  так  как  расположение  зубов  является  признаком,  подверженным 
в  довольно  значительной  степени  возрастным  изменениям. 

Н а  верхней  челюсти  краудинг  наиболее  часто  встречается  в  области 
латеральн ых  резцов,  причем  наблюдается ,  как  правило,  лингвальный 
сдвиг  одного  или  обоих  названных  зубов  (мужчины  17,97%,  женщины 
24,50%)  Напомним,  что  это  явление  привлекло  специальное  внимание 
исследователей.  Так,  J1.  Ошинский  отмечает  его  у  эскимосов  (22,4%), 
К.  Хан и хара  — у  японцев  (10,0%)  6. 

Частота  скученного  расположения  в  других  классах  зубов  в  мужской 
казахской  группе  не  превышает  4,5%,  в  женской  —  7,0%.  Центральные 
верхние  резцы  иногда  несколько  повернуты  вокруг  оси,  без  скучивания 
(w in gin g),  причем  их  дистальные  углы  могут  выступать  как  н аружу 
(у  женщин  10,96%,  у  мужчин  2,15%),  так  и  внутрь  (у  женщин  1,29%, 
у  мужчин  2,87%)  В  одном  случае  н аблюдался  поворот  центрального 
верхнего  резца  на  180°,  т.  е.  лингвальной  поверхностью  н аружу  (!) . 
При  этом  был  отмечен  мезиоденс  и  некоторые  другие  аномалии. 

Д ля  нижней  челюсти  характерн а  довольно  высокая  частота  случаев 
общей  неровности  ряда  резцов  (мужчины  18,85%,  женщины  22,62%). 
Среди  других  зубов  нижней  челюсти  частота  краудинга  не  превышает 
у  мужчин  5%,  у  женщи н  7%  (клык).  Поворот  зубов  вокруг  оси  наблю
дался  особенно  часто  у  женщин:  поворот  центральных  резцов  дисталь
ными  углами  н аружу —  9,48%,  углами  внутрь —  14,59%.  У  мужчин  от
мечены  лишь  случаи  поворота  резцов  дистальными  углами  н аружу  — 
4,09 %. 

В  проявлении  краудинга  в  одноименных  классах  верхней  и  нижней 
челюстей  н аблюдается  довольно  определенный  параллели зм  (коэффи
циент  корреляции  г =  0,685). 

Относительно  расоводиагностического  значения  рассматри ваемого 
явления  определенно  говорить  пока  трудно.  Если  признать  высказан н ое 
некоторыми  и сследователями 7  положение,  характери зующее  краудинг 
как  особенность,  присущую  монголоидной  расе  (что  в  какойто  мере 
подтверждается  статистическими  дан н ыми ),  то  к азахск ая  группа  по 
этому  признаку  сбли жается  с  монголоидами. 

7.  Р е д у к ц и я  в е р х н и х  р е з ц о в .  Редукция  верхних  латераль
ных  резцов  в  казахской  группе  н аблюдалась  нами  довольно  часто,  ес
ли  принимать  во  внимание  мировой  масштаб  частот  этого  явления,  а 
особенно  его  распространение  в  монголоидных  группах,  где  эта  форма 

5  Матери ал ы  автор а  статьи  по  черепной  серии  из  Окун евского  могильника  пока 
не  опубли кован ы. 

6 L .  O s c h i n s k y ,  A  sh or t  n ot e  on  upper  lat er al  in cisor  tooth  cr ow d in g  am o n g 
th e  Esk im os,  «An t h r opologica»,  n ov.  ser ies,  vol.  I l l ,  N  1,  1961. 

7  L.  O s h i n s k y ,  Ук аз.  раб. 
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редукции  встречается  довольно  редко.  Конический,  или  колышковидный 
резец  (peg sh aped  in cisor ) —  баллы  2  и  3 —  отмечены  в  казахской  муж
ской  группе  с  частотой  5,15%,  в  женской  — 2,20%.  Более  высокий  пока
затель  редукции  верхнего  латеральн ого  резца  у  мужчин  является  не
сколько  неожиданным,  так  ж е  как  и  большая  частота  гиподонтии  этого 
зуба.  То  обстоятельство,  что  оба  явления  обн аружи вают  в  данном  слу

Т а б л и ц а  1 

Фо рма  лингвальной  поверхности 

це н тральн ых  верхних  резцов  у  казах о в 

БЕЛ Л Ы 

Мужчины  (N =1 3 1 )  Ж енщины  (N=186) 

БЕЛ Л Ы 

п  %  п  % 

0  2 4  1 8 , 3 2  2 9  1 5 , 5 9 

1  2 5  1 9 , 0 8  3 7  1 9 , 8 9 

2  4 6  3 5 , 1 1  6 5  3 4 , 9 4 

3  3 6  2 7 , 4 7  5 5  2 9 , 5 6 

2 + 3  8 2  6 2 , 5 8  120  6 4 , 5 0 

Т а б л и ц а  1а 

Фо рма  лингвальной  поверхности 

лате ральн ых  резцов  у  казахо в 

Баллы 

Мужчины  (N=131)  Ж енщины  (N=184) 

Баллы 
п  %  п  % 

0  2 3  1 7 , 5 5  3 6  1 9 , 5 5 

1  3 4  2 5 , 9 5  4 5  2 4 , 4 5 

2  5 0  3 8 , 1 6  6 9  3 7 , 5 0 

3  2 4  1 8 , 3 1  3 4  1 8 , 4 7 

2 + 3  7 4  5 6 , 4 7  103  5 5 , 9 7 

чае  одну  и  ту  ж е  тенденцию,  доказывает,  что  найденные  различия  частот 
вряд  ли  можно  приписать  простой  случайности.  Здесь,  правда,  следует 
заметить,  что  жен ская  группа,  уступая  мужской  по  частоте  сильно  ре
дуцированных  форм,  превосходит  ее  по  распространенности  начальных 
фаз  редукции  (балл  I  у  женщин  24,31%,  у  мужчин  11,76).  С  уче
том  этой  формы  показатель  редукции  латеральн ых  верхних  резцов  ока
зывается  равным  для  мужской  группы  16,91%,  для  женской  18,43%. 

8.  Л и н г в а л ь н ы й  б у г о р о к  в е р х н и х  р е з ц о в .  Лингваль , 
ный  бугорок  несколько  более  дифференцирован  в  мужской  серии,  где 
суммарн ая  частота  форм  2  и  3  состави ла  на  центральных  резцах  2,29%, 
а  в  женской  серии —  1,37%.  Как  и  следовало  ожи дать,  на  латеральн ых 
резцах  уровень  дифференциации  цингулюма  ок азал ся  выше,  чем  на 
центральных,  и  частота  балла  2  для  мужской  и  женской  групп  равн а 
здесь  соответственно  9,67%  и  8,02%,  причем,  как  мы  видим,  направле
ние  половых  различий  и  здесь  то  же,  что  для  центральных  резцов. 

9.  Л и н г в а л ь н а я  п о в е р х н о с т ь  в е р х н и х  р е з ц о в .  Дан
ные,  отражающи е  степень  выраженности  лопатообразной  формы  верх
них  резцов  у  казахов,  сведены  в  табл .  1 и  1а. 

В  казахской  группе,  как  это  видно  из  таблиц,  высокие  баллы  разви
тия  лопатообразн ости  довольно  часты.  Суммарный  процент  баллов  2  и 
3  (т.  е.  semia,nd  mar ked  sh ovel)  равен  в  мужской  группе  62,58%, 
в  женской  64,50%  для  центральных  резцов  и  соответственно  56,47  и 
55,97%  для  латеральн ых.  Учитывая,  что  в  «чисто»  монголоидных  (точ
нее,  восточных)  популяциях  частота  лопатообразной  формы  централь
ного  резца  колеблется  обычно  между  75  и  100%,  а  в  «чисто»  европеоид
ных  (точнее,  западн ых)  популяциях  не  превышает  15%,  можно  заклю
чить,  что  по  этому  важн ому  диагностическому  признаку  казахи  занима
ют  промежуточное  положение  между  европеоидной  и  монголоидной  ра
сами,  больше  тяготея  при  этом  к  восточным  (в  данном  случае  монголо
идным)  формам. 

Данные,  представленные  в  табл .  1  и  1а,  показывают,  что  половые 
различия  по  частотам  всех  баллов  лопатообразности  в  казахской  группе 
очень  незначительны. 

10.  Л и н г в а л ь н ы й  б у г о р о к  к л ы к о в .  Уровень  дифференци
ации  цингулюма  на  верхних  клыках  в  мужской  казахской  группе  суще
ственно  выше,  чем  в  женской.  Суммарный  процент  баллов  2  и  3,  харак
теризующих  обособление  самостоятельного  лингвального  бугорка,  равен 
соответственно  в  этих  группах  28,00  и  10,79.  Как  в  мужской,  так  и  в  жен
ской  сериях  отмечены  клыки  лопатообразной  формы  (4,80%  У  мужчин, 
3,59%  у  жен щи н ).  Лингвальный  бугорок  нижних  клыков,  как  обычно, 
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менее  дифференцирован .  В  мужской  группе  только  д важ д ы  его  разви
тие  можно  было  определить  баллом  2  (1 ,85%),  в  женской  группе  уро
вень  дифференциации  лингвального  бугорка  нижних  клыков  ни  разу 
не  превысил  балл  1,  т.  е.  обособленный  бугорок  повсеместно  отсутство
вал .  Н а  нижних  клыках,  так  ж е  как  и  на  верхних,  отмечалась  умерен
ная  лопатообразн ость  (4,63%  в  мужской  группе,  0%  в  жен ской ). 

Т а б л и ц а  2 

Фо рм а  ве рхн и х  п ре мо ляро в  у  каз ах о в 

Т а б л и ц а  2а 

Фо рма  н и жн и х  п ре мо ляро в  у  каз ах о в 

Мужчины  Женщины 

первый  премоляр  (N=133)  <N= = 153) 

баллы  п  %  п  % 

1 

2 

3 

5 

2 0 2 

26 

3 , 7 6 

7 6 , 6 9 

1 9 , 5 4 

3 

и з 

37 

1 , 9 6 

7 3 , 8 5 

2 4 , 1 8 

второй  премоляр  (N=133)  (N =  152) 

баллы 

1 

2 

3 

п 

4 

100 

29 

% 

3 , 0 1 

7 5 , 1 8 

2 1 , 8 0 

п 

6 

99 

4 7 

% 

3 , 9 4 

6 5 , 1 3 

3 0 , 9 2 

Мужчины  Ж енщины 

первый  премоляр  (N=123)  (N=136) 

баллы  п  %  п  % 

1  48  3 9 , 0 2  54  3 9 , 7 1 

2  44  3 5 , 7 7  46  3 3 , 8 2 

3  19  1 5 , 4 4  18 1 3 , 2 3 

4  4  3 , 2 5  12  8,82 
5  6  4 , 8 7  4  2 , 9 4 

6  2  1,62  0  0 , 0 0 

7  0  0 , 0 0  2  1 , 4 7 

5 + 6 + 7  8  6 , 4 9  6  4 , 4 1 

второй  премоляр  (N=123)  (N =  136) 

баллы  п  %  п  % 

1  0  0,00  0  0 , 0 0 

2  6  4 , 8 7  5  3 , 6 7 

3  4  3 , 2 5  3  2,21 

4  73  5 9 , 3 4  56  4 1 , 1 7 

5  29  2 3 , 5 7  61 4 4 , 8 5 

6  6  4 , 8 7  9  6,61 
7  5  4 , 0 6  2  1 , 4 7 

+ 6 + 7  40  3 2 , 5 0  72  5 2 , 9 3 

11.  Ф о р м а  п р е м о л я р о в .  Таблицы  2  и  2а  показывают  соотно
шение  частот  разных  форм  верхних  и  нижних  премоляров  в  казахской 
серии. 

Среди  верхних,  как  первых,  так  и  вторых  премоляров,  преоб
л адает  тип  2  (вестибулярный  бугорок  несколько  больше  ли нгвального). 
Половые  различия  по  частотам  бал л ов  довольно  неопределенны.  Можно 
л и шь  обрати ть  внимание  на  то,  что  в  женской  группе  процент  балла  3 
как  на  первом,  так  и  на  втором  верхнем  премолярах,  отражающего  вы
сокий  уровень  грацилизации,  несколько  выше,  чем  в  мужской. 

Уровень  дифференциации  нижних  премоляров  в  казахской  серии 
высок.  Первые  премоляры,  правда,  имеют  лишь  6,49%  (мужчины)  и 
4',41 %  (женщины)  баллов  выше  4,  зато  вторые  премоляры  весьма  часто 
дают  многобугорковые  формы,  особенно  в  женской  группе.  Суммарн ый 
процент  форм  5 +  6 +  7  у  женщин  равен  52,93%;  в  мужской  группе он су
щественно  ниже  (32,50%).  Средний  балл  дифференциации  для  первого 
премоляра  в  казахской  серии  равен  2,04  (мужчины)  и  2,07  (жен щи н ы), 
что  в  точности  совпадает  с  соответствующим  показателем  для  серии  из 
Окуневского  могильника.  Д л я  второго  премоляра  он  равен  в  мужской 
группе  4,32,  в  женской  4,52  (Окуневский  могильник —  3,21). 

12.  Ф о р м а  в е р х н и х  м о л я р о в .  О бщая  форма  верхних  моля
ров  в  зависимости  от  редукции  гипоконуса  обн аружи вает  довольно  зна
чительные,  но  не  вполне  определенные  межгрупповые  различия.  В  ка
захской  группе  (табл.  3)  уровень  редукции  гипоконуса  на  втором  моля
ре  высок  и  ставит  исследованную  группу  в  этом  отношении  впереди 
очень  многих  групп,  как  европеоидного,  так  и  монголоидного  происхож
дения,  за  исключением,  пожалуй ,  лишь  арктической  расы,  где  этот  уро
вень  еще  намного  выше. 
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Т а б л и ц а  3  ZTSONKIHFEDA

Фо рма  верхних  моляров  в  группе  казахо в 

Мужчины  Ж ен щи н ы 

первый  моляр  (N=131)  (N=171) 

форма  п  %  п  % 

4  1 2 9  9 8 , 4 7  169  9 8 , 8 4 

4 —  2  1 , 5 3  1  0 , 5 8 

3 +  0  0 , 0 0  0  0 , 0 0 

3  0  0 , 0 0  1  0 , 5 3 

второй  моляр  (N=123)  (N=163) 

форма  п  %  п  % 

4  4  3 , 2 5  7    4 , 2 9 

4 —  6 7  5 4 , 4 7  6 8  4 1 , 7 1 

3 +  3 4  2 7 , 6 4  5 1  3 1 , 2 8 

3  18  1 4 , 6 3  3 7  2 2 , 6 9 

4  и  4 —  7 1  5 7 , 7 2  7 5  4 6 , 0 0 

3 +  и  3  5 2  4 2 , 2 7  8 8  5 3 , 9 7 

Т а б л и ц а 

Разви ти е  бу горка  Караб е лли 

в  верхних  мо лярах  казахо в 

Мужчины 

первый  моляр  (N= =124)  (N=175) 

баллы  п  %  п  % 

0  3 6  2 9 , 0 3  6 9  3 3 , 7 1 

1  3 3  2 6 , 6 1  4 3  2 4 , 5 7 

2  2 9  2 3 , 3 8  3 7  2 1 , 1 4 

3  17  1 3 , 7 1  2 5  1 4 , 2 8 

4  4  3 , 2 2  9  5 , 1 4 

5  3  2 , 4 1  1  0 , 5 7 ' 

6  2  1 , 6 1  1  0 , 5 7 

2 + 3 + 4 + 5  5 3  4 2 , 7 2  7 2  4 1 , 1 3 

3 + 4 + 5  2 4  1 9 , 3 4  3 5  1 9 , 9 9 

второй  моляр  ( N = 124)  (N=168) 

баллы  п  %  п  % 

0  И З  9 1 , 1 3  1 5 1  8 9 , 8 8 

1  10  8 , 0 6  14  8 , 3 3 

2  1  0 , 8 0  1  0 , 5 9 

3  0  0 , 0 0  2  1 , 1 8 

Следует  обратить  здесь  ж е  внимание  на  половые  различия  по  уровню 
редукции  гипоконуса  в  казахской  серии.  Суммарн ый  процент  форм  3 + 
и  3  в  мужской  группе  к азахов  равен  42,27%,  а  в  женской  53,97%.  Это 
является  аргументом  в  пользу  того,  что  тенденция  к  редукции  более 
вы ражен а  у  жен щи н 8 . 

13.  О т н о с и т е л ь н ы е  р а з м е р ы  м е т а   и  г и п о к о н у с а  н а 
в е р х н и х  м о л  я  р  а  х.  На  первом  верхнем  моляре  в  мужской  казах
ской  группе  частота  случаев,  когда  гипоконус  превосходит  по  размерам 
метаконус,  равн а  64,77%.  В  женской  группе — 71,97%.  Соответственно 
случаи  противоположного  соотношения  размеров  бугорков  составляют 
35,  23  и  28,04%.  Таким  образом,  гипоконус  в  казахской  серии  в  среднем 
превышает  по  размерам  метаконус,  что  сбли жает  к азахов  с  представи
телями  европеоидной  расы.  Более  высокая  частота  случаев  преоблада
ния  гипоконуса  над  метаконусом  в  женской  серии  подтверждает  наш 
вывод,  согласно  которому  гипоконус  на  верхних  молярах  у  женщин 
в  среднем  несколько  крупнее,  чем  у  мужчи н 9 . 

14.  Д р о б л е н и е  м е т а   и  г и п о к о н у с а  в е р х н и х  м о л я 
р о в .  Дробление  метаконуса  у  к азахов  на  первом  верхнем  моляре 
встречается  с  частотой  9,30%  (мужчины)  и  13,72%  (жен щи н ы).  Н а  вто
ром  моляре  это  явление  н аблюдалось  реже:  4',91%  (мужчины)  и  8,90% 
(жен щи н ы).  Явление  дробления  гипоконуса,  как  обычно,  более  харак
терно  для  второго  моляра: 

Мужчины  Ж ен щи н ы 

N  п  %  N  п  % 

м 1  129  3  2 , 3 2  1 5 3  2  1 , 3 1 

м 2  122  6  4 , 9 1  146  8  5 , 4 8 

8  П.  Б а н е р д ж и ,  Н екоторые  эволюционные  аспекты  одонтологии  бен гальц ев, 
«Сов.  этн ографи я »,  1967,  №  3;  А.  А.  3  у  б  о  в,  П ол овы е  разли чи я  в  р азме р ах  и  строе
нии  постоянных  коренных  зубов  человека,  «Воп р осы  антропологи и »,  1963,  вып.  15; 
М.  S.  G o l d s t e i n ,  Th e  cu sp s  in  the  m an d ibu lar  m olar  teeth  of  the  Esk im o,  «Am er ican 
Jo r n a l  of  P h ysical  An t h r opology»,  1932,  №  16,  p.  215—235. 

9  А.  А.  З у б о в ,  П ол овы е  различия  в  р азмер ах  и  строении  постоянных  коренных 
зубов  человека. 

56 



Частота  дробления  метаконуса  у  к азахов  может  быть  определена 
как  средняя,  а  частота  дробления  гипоконуса  —  как  низкая.  Сравнитель
ный  матери ал  по  этим  признакам  пока  еще  недостаточен  для  межгруп
повых  сопоставлений. 

15.  Б у г о р о к  К а р а б е л л и 
В  табл .  4  сведены  цифровые  данные,  показывающи е  процент  разных 

степеней  развития  бугорка  Карабелли  на  верхних  молярах  казахов. 

Мы  не  ограничились  в  настоящей  работе  констатацией  фенотипиче
ских  частот  и  попытались  проан али зи ровать  характер  распределения  со
ответствующих  генов  в  изучаемой  популяции.  Расчеты  целесообразно 
проводить  по  первому  моляру.  Напомним,  что  еще  в  1951  г.  Б .  Краус  и 
М.  Фур  10  на  основании  посемейных  исследований  и  изучения  близнецов 
в  нескольких  популяциях  мексиканских  индейцев  пришли  к  выводу,  что
бугорок  Карабелли  определяется  парой  кодоминантных,  аутосомных  ал
лелей.  И з за  отсутствия  доминирования  трем  разн ым  генотипам  по  бу
горку  Карабел л и  соответствуют  три  разных  фенотипа.  Генотипу  сс  (го
мозигота  по  аллелю,  не  образующему  бугорок)  соответствует  фенотип 
«О»,  генотипу  Сс  (гетерозигота)—фенотипы  1  и  2,  т.  е.  зачатки  бугорка 
без  самостоятельной  вершины,  и  генотипу  СС  (гомозигота  по  аллелю, 
образующему  бугорок) —фен оти пы  3—5,  т.  е.  разной  величины  бугорки, 
имеющие  обособленную  вершину.  Приняв  за  основу  эти  соображения, 
нетрудно  рассчитать  частоту  аллелей,  производящих  и  не  производящих 
бугорок  Карабелли .  Если  число  исследованных  индивидуумов  обоего 
пола  в  группе  к азахов  равно  296,  общее  число  интересующих  нас  алле
лей  соответственно  будет  592.  Число  аллелей,  производящих  бугорок, 
равно  удвоенному  числу  индивидуумовгомозигот  по  этому  а л л е л ю + 
+  число  гетерозигот,  т.  е.:  4 2 X2  (фенотип  «3»)  +  1 3 Х2  (фенотип  «4»)  + 
+  4 X2  (фенотип  «5 ») +6 6  (фенотип  «2 ») +7 6  (фенотип  «1»)  =2 6 0 .  Ча
стота  аллеля,  производящего  бугорок,  равн а,  следовательно,  в  группах 

260 

к азахов:  —  =  0,439,  а  для  аллеля,  не  образующего  бугорок,  она  соста
5 9 2 

вит  1—0,439 =  0,561.  Анализ  такого  рода  был  проведен  Терн ером 1 1  в 
1965  г.  по  отношению  к  нескольким  современным  группам  алеутов  и  але
утским  черепным  сериям.  Частота  аллеля,  производящего  бугорок  в  ис
копаемой  серии  алеутов,  ок азал ась  равной  0,316,  а  в  современных, 
сильно  смешанных  группах  алеутов —0,451  и  0,515.  Частота  того  же  ал
леля  у  современных  белых  американцев  равн а  0,537  (по  Б.  Краусу). 
Тернер  использовал  эти  данные  при  ан али зе  процесса  метисации  алеу
тов,  отметив  значительное  изменение  частоты  упомянутого  аллеля  в 
современной  алеутской  группе  в  сторону  величин,  характерн ых  для 
групп  европейского  происхождения. 

Как  показывают  наши  данные,  частота  аллеля,  производящего  буго
рок  Карабелли  в  группе  казахов,  сбли жается  с  величинами,  получен
ными  Тернером  для  метисной  европеоидномонголоидной  популяции. 
Зтот  вывод  вполне  соответствует  нашим  представлениям  о  расовом  типе 
казахов. 

Рассчи тав  частоту  аллелей,  определяющих  бугорок  Карабелли ,  мы 
имеем  возможн ость  установить  теоретически  ожи даемую  по  закону  Хар
ди —  Вай нберга  частоту  фенотипов  в  изучаемой  популяции.  И меяtnl  р  — 
=  0,439  и  9 =0 , 5 6 1 ,  получаем  по  формуле  Харди  —  Вай н берга: 

0,4'392  +  2  X  0,439  X  0,561  +  0,5612  или  0,193  +  0,492  +  0,315. 

10  В.  К  r a u s ,  М.  F u r  г,  Low er  fir st  p r em olar s.  P ar t  I,  «Jou r n al  of  Den t al  Rese

ar ch »,  1953,  №  32,  p.  554. 
11  Ch .  G.  T u r n e r ,  Den t al  gen et ics  an d  micr oevolu t ion  in  preh istor ic  an d  livin g 

Ko n i ag  Esk im o,  «Fol io  of  m at er ials  for  the  In t er n at ion al  Sy m p osiu m  on  Toot h  Mor ph o

logy»,  Fr ed en sb or g,  1965. 
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Если  в  этой  пропорции  распределить  наши  296  индивидуумов,  то  соот
ношение  фенотипов  (теоретическое)  будет: 

57,128  +  145,632  +  92,240. 

Эмпирические  частоты,  полученные  при  изучении  к азахов: 

59 +  142 +  95, 

таки м  образом,  прекрасно  согласуются  с  теоретическими,  что  и  следова
ло  ожи дать  в  панмиктической  популяции.  Это  показывает  и  применение 
метода  х =  к вад рат  (х2 =  0,178;  0 , 9 5 >Р >0 , 9 0 ) . 

Следует,  по  н ашему  мнению,  присоединиться  к  выводу  Тернера,  что 
генетический  анализ  одонтологического  матери ала  может  оказаться 
весьма  полезным  при  изучении  процессов  микроэволюции,  особенно 
ввиду  возможности  непосредственных  сопоставлений  ископаемого  ма
тери ала  с  ныне  жи вущи ми  популяциями. 

Зак ан ч и вая  рассмотрение  данных  по  бугорку  Карабелли ,  следует  за
метить,  что  наш  матери ал  не  показал  скольконибудь  существенных  по
ловых  различий  по  этому  признаку.  Это  находится  в  некотором  противо
речии  с  данными  П.  Андрика  12,  констати ровавшего  заметный  половой 
диморфизм  по  бугорку  Карабелли . 

16.  П а р а  м о л я р н ы е  б у г о р к и .  И з  вестибулярных  дополни
тельных  бугорков  на  верхних  молярах  в  казахской  мужской  группе 
три жды  встретился  буккостиль  (2  раза  на  М 1  и  один  раз  на  М 2)  и  один 
раз  —  мезостиль  (М 1) .  В  женской  группе  два  р аза  отмечен  буккостиль 
( М 2 ) . 

17.  М е т а к о н у л ю с  и  п р о т о к о н у л  ю с.  Мезиальный  допол
нительный  бугорок,  составляющий  часть  переднего  элемента  протоко
нуса  верхних  моляров  и  соответствующий  протоконулюсу  по  положе
нию,  размерам  и  характеру  обособления,  не  раз  н аблюдался  в  нашей 
серии : 

Мужчины  Ж ен щи н ы 

N  n  %  N  n  % 

M 1 

M 2 

133 

133 

18 

9 

1 3 , 5 3 

6 , 7 6 

106 

1 0 6 

15 

8 

9 , 6 1 

5 , 1 3 

Метаконулюс  —бугорок ,  выделяющийся  из  массы  косого  гребня 
между  прото  и  метаконусом,  встречался  реже: 

Мужчины  Ж ен щи н ы 

N  n  %  N  П  % 

M 1 

M 2 

133 

133 

1 

2 

0 , 7 5 

1 , 5 0 

156 

156 

2 

3 

1 , 2 8 

1 , 9 2 

Сравнительных  данных  по  этим  признакам  мы  пока  не имеем,  так  как 
они  были  впервые  хорошо  просмотрены  в  данной  серии  благодаря  от
сутстви ю  стертости. 

18.  Ф о р м а  к о р о н к и  н и ж н и х  м о л я р о в .  Табли ца  5  дает 
представление  о  распределении  разных  типов  узора  жевательной  поверх
ности  на  нижних  молярах  казахов. 

12  P.  A  n  d  г i k,  М.  Н  a  n u  1  i к,  А.  В  а  с h г  a  t у,  Bem er k u n gen  zu m  Vor kom m en  des 
Tu ber cu lu m  an om ale  Car abell i ,  «Zeit sch r ift  fiir  Mor ph ologie  un d  An th ropologies ,  1966, 
№  2,  S.  1 6 8  1 7 2 . 
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На  первом  нижнем  моляре  обращает  на  себя  внимание  довольно 
низкий  процент  формы  У5,  что  нередко  н аблюдается  в  монголоидных 
группах.  Н а  монголоидность  группы  указывает  так же  относительно  вы
сокая  частота  шестибугорковых  форм  на  этом  зубе.  Наличие  ж е  некото
рого  количества  четырехбугорковых  первых  нижних  моляров  говорит, 
наоборот,  о  некотором  сближении  с  европеоидными  расовыми  типами. 
Это  сближение  проявляется  примерно  в  такой  степени,  как  у  хак асоз 
или  несколько  мен ьшей 1 3 :  казахимужчины  — У 4 —  2,42%,  женщины  — 
5,33%,  хакасы  —8,0% . 

Казахск ая  серия  характери зуется  довольно  высоким  процентом  пяти
бугорковых  форм  вторых  нижних  моляров  (мужчины  30,06%,  женщины 
23,30%).  Сходные  показатели  н аблюдаются  в  монголоидных  и  метис
ных  группах:  киргизы  27,3%,  буряты  32,0%,  монголы  31,0%. 

Довольно  высокая  частота  шестибугорковых  вторых  нижних  моля
ров  так же  сбли жает  к азахов  с  монголоидами.  Соответственно  четырех
бугорковые  вторые  нижние  моляры  встречаются  у  к азахов  реже,  чем  во 
всех  известных  популяциях  европеоидного  происхождения,  и  их  процент 
находится  на  уровне,  характери зующем  большинство  монголоидных 
групп. 

Матери ал  по  третьим  молярам  у  нас  очень  мал.  Можно  здесь  лишь 
ук азать  на  значительную  вариабильность  строения  зубов  мудрости  в 
казахской  серии  и  на  наличие  всех  возможн ых  редукционных  линий,  о 
чем,  впрочем,  свидетельствует  и  матери ал  по  второму  нижнему  мо
ляру. 

Данные  по  нижним  молярам  казахской  серии  позволяют  подтвердить 
закономерности  половых  различий,  о  которых  мы  говорили  в  работе 
1963  г.14:  тенденция  к  редукции  основных  бугорков  более  выражен а  у 
женщин  (особенно  на  вторых  мол я рах),  но  наряду  с  этим  у  женщин 
обычно  выше  частота  бугорков,  являющихся  результатом  дробления 
коронки  (таких,  как  шестой  бугорок).  Сочетание  этих  двух  противопо
ложных  тенденций  порождает  картину  нестабильности  структуры  жен
ских  моляров,  на  что  справедливо  обращал  в  свое  время  внимание 
М.  Гольдштейн   15.  Очевидно,  редукция  целого  одонтомера  и  редукция
дифференциация  его  трех  элементов  —  разные  процессы.  Подобное 
предположение  уже  высказывалось  нами  в  связи  с  тем,  что,  по  нашим 
наблюдениям,  части  целых  элементов  не  подчиняются  тому  порядку 
редукции,  который  действителен  для  самостоятельных  производных  цин
гулюма  1б. 

19.  В н у т р е н н и й ,  с р е д н и й  д о п о л н и т е л ь н ы й  б у г о р о к . 
Тенденция  к  большей  расчлененности  коронки  проявляется  на  женских 
нижних  молярах  и  в  несколько  большей,  чем  у  мужчин,  частоте  внутрен
него  среднего  дополнительного  бугорка,  процент  которого  на  первом 
нижнем  моляре  равен :  4,71%  (мужчины)  и  6,71%  (жен щи н ы).  В  изучен
ной  нами  группе  преобладает  форма  рассматри ваемого  бугорка,  при 
которой  он  представляет  собой  часть  метаконида  (тип  1):  3,93 %  (муж
чины)  и  6,04%  (женщи ны).  Н а  тип  2  приходится  соответственно  0,78  и 
0,67%  Н а  вторых  нижних  молярах  внутренний  средний  дополнитель
ный  бугорок  встретился  всего  по  одному  разу  у  мужчин  и  у  женщин. 

О бщая  частота  бугорка  по  казахской  серии  может  считаться  низкой 
и  сбли жает  группу  с  большинством  европеоидов,  а  так же  меланезийца

13  А.  А.  З у б о в ,  Н екоторые  дан н ые  одонтологии  к  проблеме  эволюци и  человека 
и  его  рас,  сб.  «П робл емы  эволюции  человека  и  его  рас»,  М.,  1968. 

14  А.  А.  З у б о в ,  П о ло вые  разли чи я  в  разм е рах  и  строении  постоянных  коренных 
зубов  человека. 

15  М.  S.  G  о  1 d  s  t е  i п,  Указ.  раб. 
16  А.  А.  З у б о в .  П оря д ок  редукции  бугорков  и  преобразован и е  узор а  коронки 

постоянных  нижних  мол я ров  человека  при  переходе  от  пяти бугоркового  типа  к  трех
бугорковому,  д ок л ад  на  VI I  Межд ун арод н ом  конгрессе  антропологических  и  этн огра
фических  наук,  М.,  1964. 
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ми,  австралийцами  и  японцами.  Тенденция  к  образован и ю  внутреннего 
среднего  дополнительного  бугорка  проявляется  в  сильной  выраженно
сти  дистальной  борозды  метаконида  и  мезиальной  борозды  энтоконида. 
Это  явление  наблюдалось  у  к азахов  весьма  часто  на  М ь  39,85%  (муж

Т а б л и ц а  5 

Стру кту ра  нижних  мо ляро в  в  гру ппе  каз ах о в 

Мужчины  Женщины 

первый  моляр  ( N = 124)  (N= 150) 

формы  п  %  tl  % 

У6  13  10 ,48  15  1 0 , 0 0 

+ 6  3  2 , 4 1  И  7 , 3 3 

У 5  85  6 8 , 5 4  90  6 0 , 0 0 

+ 5  18  1 4 , 5 1  25  1 6 , 6 6 

+ 5 а  2  1 , 6 1  1  0 , 6 6 

У4  2  1 , 6 1  3  2 , 0 0 

4 4  1  0 , 8 1  5  3 , 3 3 

У 5 ,  4  5 ,  + 5 
а  105  8 4 , 6 6  116  7 7 , 3 2 

У6  и  + 6  16  12 ,89  26  17 ,33 

У4  и  + 4  3  2 , 4 2  8  5 , 3 3 

второй  моляр  (N =  123)  (N = 150) 

ф ормы  п  %  п  0/ /0 

У6  1  0 , 8 1  0  0 , 0 0 

4 6  11  8 , 9 4  17  11 ,33 

У 5  2  1 , 6 2  2  1 ,32 

+ 5  29  2 3 , 5 7  30  2 0 , 0 0 

4 5 а  4  3 , 2 5  2  1 , 3 2 

4 5 А  1  0 , 8 1  1  0 , 6 6 

+ 5 S 
1  0 , 8 1  0  0 , 0 0 

У4  8  6 , 5 0  8  5 , 3 3 

У 4 а  1  0 , 8 1  0  0 , 0 0 

У 4 В  2  1 , 6 2  0  0 , 0 0 

+ 4  55  4 4 , 7 1  79  5 2 , 6 6 

+ 4 а  8  6 , 5 0  И  7 , 3 3 

У5 ,  + 5 ,  + 5 А ,  Ч ~5 а  11 

+ 5 В  37  3 0 , 0 6  35  2 3 , 3 0 

У4,  У4 а ,  У4 В ,  + 4  И 

4 а  74  6 0 , 1 4  98  6 5 , 3 2 
У6  и  4 6  12  9 , 7 5  17  11 ,33 

третий  моляр  (N Ю)  (N= = 15) 

формы  п  %  п  % 

4 6  0  0 , 0 0  2  1 3 , 3 2 

4 6  а  1  1 0 , 0 0  0  0 , 0 0 

+ 5  0  0 , 0 0  8  5 3 , 3 3 

+ 5 а  5  5 0 , 0 0  0  0 , 0 0 
+ 5 А  1  1 0 , 0 0  0  0 , 0 0 
У4  1  1 0 , 0 0  0  0 , 0 0 

+ 4  2  2 0 , 0 0  3  2 0 , 0 0 

+ 4 а  0  0 , 0 0  1  6 , 6 6 
УЗ  0  0 , 0 0  1  6 , 6 6 

чины)  и  52,51%  (жен щи н ы).  Разн и ца  частот  опятьтаки  говорит  о  боль
шей  дифференциации  элементов  в  пределах  главных  бугорков  жен ски х 
моляров  при  редукции  целых,  самостоятельных  элементов. 

20.  П о л о ж е н и е  г и п о к о н у л и д а .  Вестибулярный  сдвиг  гипо
конулида  (тип  2)  имеет  место  в  казахской  серии  на  первом  нижнем  мо
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л яре  в  90,51%  случаев  у  мужчин  и  в  93,75%  у  женщин.  Соответственно 
на  симметричную  форму  (тип  1)  приходится  9,49  и  6,25%. 

Н а  втором  моляре  у  мужчин  преобладает  симметричная  форма:  тип 
1 —54,77%,  тип  2 — 45,23%;  у  женщин  форма  с  вестибулярным  сдвигом 
(тип  1)  — 42,22 %,  тип  2 —  57,77 %. 

Матери ал  по  третьему  моляру  слиш
ком  мал,  и  результаты,  относящиеся 
к  этому  зубу,  довольно  неопре
деленны. 

Сравнительный  матери ал ,  касаю
щийся  положения  гипоконулида, 
имеется  только  по  серии  из  Окунев
ского  могильника,  где  процент  форм 
с  вестибулярным  сдвигом  на  первом 
моляре  несколько  выше,  а  на  вто
ром,  напротив,  существенно  ниже, 
чем  у  к азахов. 

21.  П р о т о с т и л и д .  Разви ти е 
протостилида  в  казахской  серии 
иллюстрируется  табл .  6.  Частота 
этого  бугорка,  как  видно  из  табли
цы,  в  нашей  серии  невелика.  Н а  пер
вом  нижнем  моляре  суммарн ая  ча
стота  всех  баллов  развития  прото
стилида,  не  считая  балла  1  (смеще
ние  вестибулярной  борозды),  равн а: 
12,60%  у  мужчин  и 6,07%  у  женщин. 
Эти  цифры  ниже  соответствующих 
показателей ,  полученных  А.  Д ал ь
бергом  17  для  индейцев  пима  (31%) 
и  данных  М.  Судзуки  и  Т.  Сак аи   18 

по  японцам  (18,5%).  Поскольку 
указан н ые  авторы  рассматри вают 
протостилид  как  монголоидный  при
знак,  понижение  его  частоты,  с  их  точки  зрения,  должно  считаться 
сдвигом  в  сторону  западн ых  расовых  групп. 

У  женщин  в  казахской  группе  частота  протостилида  заметно  ниже, 
чем  у  мужчин,  что  еще  раз  подтверждает  вывод  о  более  выраженной 
тенденции  женских  моляров  к  редукции  целых  одонтомеров  (в  частно
сти,  стилоидных  бугорков)  при  обратной  тенденции  в  отношении  диффе
ренциации  внутри  одонтомеров  (интерстициальные  бугорки). 

22.  Д и с т а л ь н ы й  г р е б е н ь  т р и г о н и д а .  В  казахской  серии 
дистальный  гребень  тригонида  встретился  в  22,58%  случаев  у  мужчин  и 
22,29%  у  женщин  на  первом  нижнем  моляре  и но  одному  разу  в  мужской 
и  женской  сериях  —  на  втором  моляре.  Третий  моляр  был  во  всех  слу
чаях  лишен  этого  образован и я .  Учитывая,  ^то  частота  дистального  греб
ня  достигает  30  и  более  процентов  в  монголоидных  (точнее,  восточных) 
группах,  а  в  европеоидных  (и  вообще  западн ых)  равн а  обычно  0—5%, 
можно  сделать  вывод,  что  казахи  по  этому  признаку  зан и мают  проме
жуточное  положение  между  восточной  и  западной  половинами  челове
чества,  заметно  тяготея  при  этом  к  востоку  (в  данном  случае  к  монго
лои дам) . 

Половые  различия  по  частоте  дистального  гребня  в  казахской  серии, 
как  мы  видим,  практически  отсутствуют. 

17  A.  A.  D  a  h 1 b е г g,  An aly si s  of  the  Am er ican  In d ian  den t it ion ,  «Den t al  An t h ropo

logy»,  1963,  №  5. 
' 1 8  M.  S u z u k i ,  T.  S  a  k  a  i,  On  the  «pr ot ost y l id»  of  the  Jap an e se ,  «Th e  Jou r n al  of 

An t h r opological  Socie t y  of  Nippon »,  vol.  6,  №  81,  1954. 

fil 

Т а б л и ц а  6 

Развитие  протостилид а  на  нижних 

мо лярах  казахо в 

Мужчины  Ж енщины 

первый  моляр  (N =119)  (N =  148) 

бал л ы  п  %  /1  % 

0  88  73 ,95  124  83 ,78 

1  14  •  11,76  11  7 ,43 

2  11  9 ,24  7  4 , 7 3 

3  4  3 , 3 6  1  0 ,67 

4  0  0 , 0 0  1  0 , 6 7 

Р  2  1 ,68  5  3 , 3 7 

второй  моляр  (N= =121)  (N=150) 

бал л ы  п  %  п  % 

0  100  82 ,64  137  91,33 

1  7  5 ,78  6  4 , 0 0 

2  4  3 , 3 1  4  2 ,66 

3  1  0 , 8 2  0  0 , 0 0 

Р  9  7 ,43  3  2 , 0 0 

третий  моляр  (N =  13)  (N =1 3 ) 

баллы  п  %  п  % 

0  7  87 ,50  И  84 ,62 

3  0  0 , 0 0  1  7 , 6 9 

4  1  12,50  1  7 , 6 9 



23.  К о л е н ч а т а я  с к л а д к а  м е т а к о н и д а .  Данные  по  разви 
тию  коленчатой  складки  метаконида  на  нижних  молярах  хорошо  согла
суются  с  результатами  изучения  частоты  дистального  гребня  тригонида. 
Суммарн ый  процент  всех  форм  истинной  коленчатой  складки  метакони
да  на  первом  нижнем  моляре  в  мужской  казахской  серии  оказался  рав
ным  25,60%,  а  в  женской  24,99%  Если  вспомнить,  что  у  монголоидов 
частота  складки  колеблется  около  30%  (по  К  Хан и хара  19  у  японцев: 
мужчины  — 33,1%,  женщины  —  27,2%),  а  в  изученных  европеоидных  се
риях  складка  до  сих  пор  отмечалась  крайне  редко,  можно  заключить, 
что  казахи  по  этому  признаку  сбли жаются  с  монголоидами,  обнаружи
вая ,  однако,  некоторое  понижение  процента,  правда  не  столь  выражен
ное,  как  в  случае  дистального  гребня. 

Половые  различия  по  частоте  коленчатой  складки  метаконида  в  ка
захской  серии  несущественны.  Это  находится  в  противоречии  с  данными 
К.  Хан и хар а 2 0  и  М.  Судзуки  и  Т.  Сак аи 2 1 ,  по  которым  женщины  отли
чаются  довольно  заметным  понижением  частоты  рассматри ваемого  об
разован и я .  По  частоте  коленчатой  складки  на  втором  моляре  жен ская 
к азахск ая  группа  д аж е  превосходит  мужскую:  женщины  —3,92%,  муж
чи ны—  3,29%.  Как  и  обычно,  коленчатая  складка  метаконида  выражен а 
у  к азахов  главным  образом  на  первом  нижнем  моляре.  Дан н ые  по  треть
ему  моляру  мы  не  приводим  ввиду  малой  численности  матери ала. 

24.  С к л а д ч а т о с т ь  ж е в а т е л ь н о й  п о в е р х н о с т и  м о л я 
р о в .  В  исследуемой  группе  констатирована  складч атая  жевател ьн ая 
поверхность  моляров  со  следующей  частотой  (дается  процент  индиви
дуумов,  у  которых  отмечен  хотя  бы  один  складчатый  мол я р): 

Мужчины  Ж &нцины 

N  п  %  N  п  % 

Верхн яя 
челюсть  134  2 0  1 4 , 9 2  1 4 9  2 3  1 5 s 4 4 

Ни жн яя 

1 4 , 9 2  1 5 s 4 4 

челюсть  1 2 8  4 2  3 3 , 8 2  1 3 8  5 3  3 8 , 4 1 

Процент  складчатых  зубов  в  женской  группе,  как  мы  видим,  не 
сколько  выше,  чем  в  мужской,  что  согласуется  с  упоминавшимся  нами 
ранее  представлением  о  большей  расчлененности  коронки  женских  мо
ляров.  Сравнительный  матери ал  по  этому  признаку  очень  мал.  Можно, 
пожалуй ,  сказать,  что  к азахск ая  серия  отличается  скорее  незначительной 
либо  умеренной  складчатостью  жевательности  моляров,  что,  по  утвер
ждению  Трэтмэн а 2 2 ,  более  характерн о  для  европеоидных  групп  по 
сравнению  с  монголоидными.. 

Выводы 

1.  Одонтологический  матери ал  полностью  согласуется  с  другими 
антропологическими  данными  в  отношении  расового  типа  казахов.  Эта 
группа  отчетливо  обн аружи вает  метисный  монголоидноевропеоидный 
характер,  больше  тяготея  к  монголоидам. 

2.  Н аш  матери ал  подтверждает  сделанные  ранее  выводы  относи
тельно  закономерностей  полового  ди морфи зма  в  строении  зубной  систе

19  К.  H a n i h a r a ,  Т.  K u w a s h i m a ,  N.  S a k a o ,  Th e  deflect in g  w r in kle  on  the 
lower  m olar s  in  recen t  m an ,  «Th e  Jou r n al  of  the  An t h r opological  Societ y  of  Nippon », 
vol.  72,  №  740,  1964. 

20  К.  H  a  n  i h  a  г  а,  Указ.  раб. 
21  M.  S u z u k i ,  Т.  S  a  k  a  i,  On  the  deflect in g  wr in kle  in  recen t  Jap an e se ,  «Th e 

Jou r n al  of  the  An t h r opological  Societ y  of  Nippon »,  vol.  65,  №  710,  1966. 
2 2  E.  К.  T  r  a  t m  a  n ,  A  com par ison  of  the  teeth  of  people  of  In do Eu r opean  r acial 

st ock  with  the  Mon goloid  r acial  stock,  «Year book  of  P h ysical  An t h r opology»,  Un iver si t y 
of  Color ado,  1950,  Repr in t er  fr om  the  «Den t al  Recor d»,  vol.  70,  №  2  an d  3,  1950,  p.  31— 
53  an d  63—88. 
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мы  человека  (П.  Б ан ерд жи 2 3 ,  М.  Гольдштей н 2 4 ,  А.  А.  З у б о в 2 5 ) .  Так,  на
пример,  высказанное  нами  ранее  предположение  о  большей  «расчленен
ности»  жевательной  поверхности  женских  моляров  и  премоляров  под
тверждается  большей  дифференциацией  коронки  нижних  премоляров  в 
казахской  женской  серии,  более  высоким  процентом  шестого  и  внутрен
него  среднего  дополнительного  бугорка  на  нижних  молярах,  большей 
выраженностью  борозд  метаэнтоконида,  большей  общей  складчато
стью  жевательн ой  поверхности.  Более  выражен н ая  дифференциация 
вторичных,  интерстициальных  элементов  при  редукции  целых  бугорков 
у  женщин  подтверждает  высказанное  нами  предположение  о  разн ых 
закон ах  редукции  — дифференциации  для  самостоятельных  производных 
цингулюма  и  для  вторичных  элементов,  являющи хся  частями  целых 
образований . 

3.  Исследование  такого  признака  как  бугорок  Карабелли  п ок азал а 
возможность  уже  на  данном  этапе  включить  в  одонтологические  работы 
некоторые  элементы  генетики.  Н аши  данные  подтверждают  простую 
форму  наследования  бугорка  Карабелли ,  определяемого  парой  кодоми
нантных  аллелей.  Исследование  этого  признака  и  еще  некоторых  сход
ных  с  ним  морфологических  особенностей  в  генетическом  плане  и  его 
применение  в  этнической  одонтологии  кажется  нам  перспективным. 

T H E  D EN TITIO N  O F  T H E  KA Z A KH S 

A  sam p le  of  .345  Kazak h  ch ildren  (139  m ale s  an d  206  fem ales)  w as  st u d ied  in  t h e 

sch ools  of  Alm a At a.  W ax  pr in t s  were  t aken  to  obt ain  in for m at ion  on  the  sm al l  morph o

logical  de t ai ls  of  the  cr ow n .  An  in t er m ediat e  posit ion  of  th e  gr ou p  in  quest ion  bet w een 

two  gr eat  r acial  st ocks  (Mon goloid  an d  Cau caso id )  w as  det ermin ed  on  the  b ase  of  the 

den t al  feat u r es.  Midd le  or  h igh  fr equen cies  of  sh ovel sh aped  for m  of  th e  upper  in cisors,, 

d ist al  t r igon id  cr est ,  deflect in g  w r in kle  of  the  m et acon id ,  an d  5 cusped  secon d  lower 

m olar s  w er e  fou n d  side  by  side  with  a  r ath er  h igh  fr equen cy  of  Car abe l l i ' s  cu sp.  A  some

w h at  m or e  pr on oun ced  d iffer en t iat ion  of  the  cr ow n  of  the  p r em olar s  an d  m olar s  in.  fe

m ale s  w a s  n ot ed.  A  special  gen et ical  an aly si s  of  the  d ist r ibu t ion  of  ph en ot ypes  of  Ca r a 

belli ' s  cu sp  com par ed  with  the  t h eoret ically  expect ed  fr equen cies  w as  car r ied  out . 

2 3  П.  Б  а  н e  p д  ж  и,  Указ.  раб. 
24  М.  S.  G  о  1  d  s  t е  i п,  Указ.  раб. 
2 5  А.  А.  З у б о в .  Пол овые  разли чи я  в  р азме р ах  и  строении  постоянных  коренных 

зубов  человека. 


