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Антропогенетические лсс-ч-дования армянского пар՛.да՛ -показали его эгго- 
^чнтельную генетическую гомогенность и близость рсы-оиа.и.но к исто
рически близким пародам. Рассчитано время для достижения современ
ного уровня диетической дифференциации. Вычпслезш показателя ге
тр.-.и чес кой детерминации изменчивости характеристик телосложения к 
темпов него созреванн.՛ з современных армянских популяциях. Об- 
суждение» результаты и перспективы исследования интенсивности мута
ционного процесса в Армянской ССР՜.
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Ключевые ело за: генетика армянского народа, генетический и сре/овой контроль, 
.՛•!игициомпый процесс

Высокая интенсивность миграций, обусловленная географическим по
ложением Армении и исторической судьбой армянского народа. демо
графические последствия культурной и научно-техн։՛ ц՛. кои революции 
не могли ие сказаться на реализации сгенетической программы* n;t v- 
ления республики, па интенсивности других микроэволюциоаных про
цессов. на темпах перестройки структуры и размеров популяций. В t • 
же время отрицательные последствия сбыточной химизации нар«»днэ- 
к« хозяйства и загрязнения окружающей срезы пока недостаточно и-у- 
йены с позиций современной генетики.

Целью настоящей работы явилось представление некоторых оценок 
антропогенетического статуса армянского народа. К сожалению, вопро
сы его антропологии а отечественной науке освещены недостаточно 
Поэтому .мы сочли необходимым предварить результаты исследований 
ш՛ генетике армянского народа данными по его антропологи։:

Исторические аспекты. Антропогенетическое изучение любого ла 
рода включает исс и՛ щваипе проблем его этногенеза. Происхождение 
армян восходит к передней татскому, или. и՛՛ старой классификации, 
ар.меноидному типу. Это сложнейший вопрос, имеющий важнейшее 
значение, для решения многих проблем расообразовамяя :•։ таких сме
шанных в антропологическом отношении и сложных но исторически 
сложившимся ситуациям регионах, как Кавказ и Передняя Кзия

До последнего времени антропологическое изучение проводило... 
глинным образом на краниологическом материале Бунаком ,9]. Аб.ту- 
шелишвилн | I]. Алексеевым |-1|, Джагаряном [12] Антропологиче
ские признаки армян, проживающих вне Армении, изучены Ксрумяиом 
[29]. который па основе сравнения групп представил вариации иссле
дованных признаке-».

Анализ палеоантропологического материала эпохи неолита на тер
ритории Армении .приводит к выводу, что уже в этот период население 
откосилось к 1вум типам европеоидной расы, различавшимся по шири
не липа и массивности черепа [5|. к чго начиная с эпохи раннего же
леза имел место процесс брзхикефализаиии. который, очевидно, сыграл 
особо важную роль з формировании армеиоидного комплекса призи՛- 
ков. Однако, нм мнению ряда исследователей, нельзя считать армеш. 
идными нее брахикранные черепа и отделять толихокраниые [2]; пр։ 
этом брахикефализация чаще всего рассматривается лишь как повсе
местная ։ Iс г ор и чес к -з я т р а ։ к:формация.

Своеобразие армеиоидного типа заключается в общей. харак։ерной 
лишь для армян, форме носа, сильно развитом третичном волосяном 
покрове, довольно высоком лине средней ширины, брахнкрании, очень 
высоком черепе i сильно наклонным лбом. Этот тис։ имеет широкое 
распространение по всей Передней Азии и в Закавказье. Извести >. 
что происхождение армянского парода протекало ։а «bone исчезновения 
ряда тревннх передней златских народов, культур и государств. В по
добной сложнейшей ондуацни армяне не могла появиться СПОНТАННО 



как сформированный этнос. Они синтезировали древние антропологи
ческие типы народов и племен этого региона, явившись преемниками и 
освоителями их языка и культуры [14]

Первоочередной задачей слецналнстон в настоящее время является 
широкое антропологическое н генетическое изучение современного ар
мянского народа. Нами уже начата работа по изучению антропогене
тических параметров групп выходцев из различных регионов Истори
ческой Армении. Ранее было проведено демографическое и дермзто- 
глнфнческос иссле.г ванне многочисленных выборок из разных этно- 
террнторлальимх групп Армянской ССР. Показано большое внутрен
нее сходство популяций и близость их основного антропогенетического 
субстрата, что совпадает с данными соматологических исследований. 
Анализ показал, чт . комплекс ^ерматоглифических признаков четко на
следуется н они мог\ г использоваться как генетические маркеры: это 
выявлено и на семейном материал! при исследовании дерматоглнфиче- 
ской картины трех и очже четырех поколений. На основе результатов 
анализа дерматОглифических данных возможно з р. внение армян с на
родами Передней \зии и Кавказа методом обобщенных генетических 
расстояний как мерой дифференциации народов этих ареалов [25] 
(табл.).

Обобщенные по признакам дерматоглифики 1е1кчн‘։ескне растения между народами 
Передней Аши и Кавказа и армянами (данные литературы)

Народы di”’

Грузины 
Осетины 
Даргинцы 
Чеченцы 
Лезгины 
Сиринцы 
Йеменцы 
Турки
Бедуины Рвала 
Бирсе. (Израиль) 
Сваны
Ми шали «Сирия)

0.0542+0.0002 
0.0825+0.0006 
о 0848^0.0013 
0.0979+0.0008 
о J272 ։ о 0012 
0.1939+0.(1033 
(J.1939+0.0.W3 
0.2400 ■ 0.0051 
0.2441^0.0081 
0.2631л 0.0005 
0,2843+0 0010 
0.2842+0.0078

Обобщенные расстояния были вычислены по формуле d —2- j f)

где |) = —-s——. При этом а — число аллелей в локусе k. D.— зна- 
V(ak 1)

челне D для к-:о локуса, равное 1 — cos5, где cos9 2^1 pai pF,, 
р — частота аллеля в двух популяциях —i и J.

Применительно к дерматог.тнфпчсскц.м данным произведена следу
ющая подстановка: частота аллеля заменена частотой признака, гисло 
аллелей в популяции—числом признаков в системе [25].

Анализ полученных результатов показал, что наибольшей близо
стью генетических расстояний с армянами характеризуются региональ
но близкие к ним грузины, осетины, народы Северного Кавказа, 
сирийцы и йеменцы, а наибольшей отдаленностью мятвалп и .ваны.
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Фоном для подобного сопоставления может служить вычпслеииое нами 
обобщенное генетическое расстояние между армяками и якутами, ког
да <1-0.8128—0.0188. т. с приближается к I Это еще раз подтвержда
ет максимальную европсондность армии, показанную ранее на сравни- 
тельных антропологических шкалах и 'полигонах, где армяне занимают 
область, почти не иредставлсннсю классическими монголоидами [18] 
(рас.). Полученные результаты, разумеется, не претендуют на уйи- 

верса.п.иость, однаю» они практически совпадают рядом данных •::։:• 
гвнитнки, свидетельствующих об общих чертах фонетики \ армянского. 
<рузинского и осетинского языков. Известно, чти подобная языковая 
близость возможна между языками-соседями при длительном общении 
народов-носителей [10. 13. 231.

Очевидное сходство ряда антропогенетических параметров, вклю
чая особенности кожного рельефа кисти представителей пародов Пе
редней Азии и Кавказа (с учетом ряда подробно изученных специали
стами исторических и этнолингвистических взаимовлияний), свидетель
ствует об общности происхождения древнего европеоидного населения 
этих регионов и подтверждает, что процесс зтнообразования народов 
лих ареалов происходил на основе общего переднеазиатского субстрата

Расширение информации, полученной различными методами пссле- 
'.ования популяционной структуры, только содействует более полной 

системе оценок. Эталонным источником информации по иммунологиче
ским маркерам крова армян являются работы Нерсисян [21]. Изучены 
системы ABO, Rli-llr, MX’Ss. Рр, Келл-Чсллаш). Даффи. Кидд, Девю., 
Лютеран, Диего. 111.А и Gin у здоровых доноров. Сделан важнейший 
для антропогеиетики вывод, что гу армян, проживающих з различных 
географических зонах, наблюдается выраженное сходство но частоте 
встречаемости антигенов систем АВО. резус ■ Д) • ЧХ >. что несомнен
но является следствием исторически обусловленной гомогенности на
рода. Примечателен и другой вывод: «сравнительный анализ собствен 
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пых результатов п литературных данных о частоте распределения ге
нетических маркеров указанных систем у армян и основных этнических 
групп мира позволил констатировать близость армян к европеоидам .;•> 
[21], что полностью совпадает с точкой зрения антропологов, генети
ков и вообще всех исследователей этногенеза армян.

Путь, пройденный армянской популяцией, может оцениваться па 
основе анализа признаков дерматоглифики по методу, описанному ра
нее [22] При этом по формуле 1о=1с (1 —е՜’) выводится темп сме
ны поколении 1с- Для расчетов используется оценка фамильной струк
туры населения и островная модель миграционной структуры, рассчи
танные нами ранее [18, 19].

На оспине признаков дерматоглифики и демографических данных 
можно принять следующие исходные величины для расчетов: эмпири
ческую стандартизованную вариансу -0,0616—0,0012. достаточно ма
лый эффективный размер выборок армянской популяции, определенный 
нами ранее . \,=49 человек и длительность поколения 1-27 лет. При 
этом время, которое понадобилось для достижения современного уров
ня генетической дифференциации армянского народа, в случае фамиль
ной структуры составляет (при темпе смены поколения (о~35О лет), 
Т = !<г1«9600 лет. При островной модели миграционной структуры 
и соответствующем темпе смены поколений 1о»ЗЗО лет это время со
ставляет Т«?8900 лет.

Таким образом, в соответствии с демографическими и дерматогли- 
фическими параметрами время дифференциации исследованных суб- 
ибпуляций армян от материнской прапонуляции составляет 9—10 ты
сяч лет.

Это позволяет предположить, что уже б неолитическое время на 
Армянском нагорье был сформирован тип человека, обладающего ве- 
реднёязиатскпм комплексом признаков. Этот исходный тип. распро
странившийся по территориям Передней Азии и Кавказа, несомненно 
дал начало и современным популяциям армян с присущими им призна
ками переднеазиатскогд типа. Этот вывод полностью согласуется с 
данными истории, археологии и лингвистики и требует 1алъцсй։ией про
верки и разработки на других системах антропологического и генетиче
ского полиморфизма.

Влияние генетических и средовых факторов в современных попу
ляциях. Изучение генетических особенностей популяций связано так
же выяснением уровня и характера наследственной обусловленности 
изменчивости количественных а качественных характеристик. И в этом 
отношении армянские популяции совершенно не исследованы.

В отношении армянских популяций особый интерес пре щтавляет 
выявление уровня наследственного контроля изменчивости признаков в 
экстремальных условиях обитания, например, в высокогорье. Обнару
жено, что при действии данного фактора достоверно уменьшается вели
чина коэффициента генетической детерминации.

В общем случае наследуемость признака зависит от частот опреде
ляющих его генов в весле туе мой популяции и характера взаимодей
ствия между генотипом редьй. Иными словами, показатель яаслс- 
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дуемости не является величиной, постоянной для признака, а представ
ляет собой параметр, характеризующий данную конкретную популяцию. 
Поэтому результаты генетического анализа изменчивое! ՛. признаков в 
выборках популяций, обитающих в тех или иных экологических усло
виях (например, город—село, высокогорье—долинные районы), пред
ставляют существенный нпгерес для изучения генетической гетероген
ности армянских популяций.

В рамках псс.те ювання влияния наследственных и срсдоных факт • 
ров на темпы роста и развития детей проведен генетический анализ из
менчивости возраста первой менструации (менархе) у школьниц г Ере
вана. Ра •«ложеппс фенотипической дисперсии проведено с использова
нием уравнения генетики полигонных признаков [II]. вычисление по
казателей генетической и средовой детерминации осуществлено на ос
нове табличного метода [27] Обнаружено, что вклад наследственной 
компоненты з фенотипическую дисперсию анализируемого признака 
достаточно высок (значение коэффициента генетической детерминации 
равно 80%).

Выяснение соотносительного вклада геио- и паратиплческих факто
ров в изменчивость различных характеристик представляет также боль
шой практический интерес Результаты исследований |16] позволили 
выявлю в псринубергатном отрезке онтогенеза детей г. Еревана -. кри
тические» фазы, -характеризующиеся минимальным вкладом генетиче
ской компоненты в фенотипическую дисперсию наблюдаемых морфо
метрических характеристик развития. В качестве признаков использо
ваны интегральные показатели соматического развития факторы те
лосложения и канонические переменные, описывающие морфологиче
ские. структуры черепа и посткраниального скелета. Проводимые в на
стоящее время аналогичные исследования ио ряду сельских районов 
'•рмении позволят прояснить некоторые эндогенные причины наблю- 
•ц-.мой гетерохронии темпов роста п развития при сопоставлении юрод

ских и сельских популяций,
Данные исследования позволят подойти вплотную к объяснению 

причин акселерации, которая в первую очередь проявляется в ускоре
нии темпон соматического и полового созревания. Для армянской по
пуляции, которая в настоящее время незначительно подвержена дан
ному феномену, результаты генетического анализа изменчивости при
знаков развития в различных экологических и социально-экономических 
зонах особенно актуальны, так как в определенной степени могут спо- 
со'ствовать прогнозированию характера и времени проявления аксе
лерации в ростовых процессах у детей.

Оценка интенсивности мутационного процесса. Изменение темпов 
мутационного процесса, вызываемое увеличением мутагенных факторов 
окружающей среды, является новым фактором м икроэволюционных 
процессов. Необходимость его изучения в Армянском ССР обусловлена 
повышенным уровнем загрязнения окружающей среды, которое может 
приводить к увеличению генетического груза [20].

Важнейшим подходом к опенке современного уровня мутационной 
изменчивости в популяциях человека является выявление частоты ано

10



мал иных беременностей. Эталонный тщательным учет единиц наслед
ственна патологии мутационного происхождения в г Ангарске, начи
ная с 1971 г, нс выявил их изменения (учитывались спонтанные абор
ты, врожденные пороки развития ВНР), болезнь Дауна, перинаталь
ная смертность) (8).

Изучение истерии родов н родильных ломах крупного промышлен
ного города с развитой химической промышленностью выявили повы
шение уровня патологии новорожденных, включая а» фиксим, недоно
шенность, ВНР. мертворождаемость и смертность. При анализе данных 
ио 21112 новорожденным у 8.9% быт выявлены отклонения, а и райо
не города с наибольшим «агрязненнем воздуха выбросами химической 
промышленности интенсивный показатель патологии новорожденных 
составлял 234 против 171 среднегородского показателя [6|. Эти 
данные, к сожалению, не могут быть интерпретированья генетически, 
так как часть составляющих не имеет значительной генетической ком
поненты. а соотношение вклада параметров вс приводится.

Изучение репродуктивной функции у женщин Араратского района 
Армянской ССР выявило повышение частот аномалии беременностей, 
особенно спонтанных абортов, в з >ие с высоким уровнем нс пользой 
пня пестицидов. В то же время н угой зоне нс обнаружено повышения 
уровня мертворождений [3].

Следует прямо отметить, что изучение лишь отдельных составляю 
щих аномалий беременностей может не выявить возможного повыше
ния их частот Так, анализ вяз։։ ВИР с заболеваемостью вирусным 
>риппом. ОРЗ и инфекционным гепатитом по Армянской ССР за 1966— 
1975 гг. не показал статистически достоверной корреляции между про
анализированными рядами данных [26]

Сравнимы ли частоты аномальных исходов беременностей по Ар
мянской ССР с таковыми в других регионах? Пока имеются нс все со
ставляющие для подобного анализа Тем не .менее для определенных 
выводов чрезвычайно полезен регистр врожденных пороков развития, 
который создан на базе Института акушерства и гинекологии М3 
АрмССР.

Согласно данным Еолян. в 1973֊ 1975 гг. в Армении ежегод
но в среднем «частота рождения детей с хромосомными синдромами со 
ставляла 1.02 на 1000 новорожденных, включая синдром Дауна—0.86/ 
1000, синдром Патлу—0.09 1000. синдром Эдвардса—0.07/1000» [15}, 
т. с. практически не отличалась от таковой по другим регионам мирз.

В то же время, сог 1исно данным регистра ио г Еревану, частота 
хромосомных синдромов ю 1982 1985 гг в среднем составляла в год 
1,16 на 1000 новорожденных, включая синдром Дауна -0,96/1000. син
дром Патпу 0.12/1000 и к ширим Элнардса 0.08'1000 новорожденных. 
Если учесть, что тиагностикз в 1973 1975 гг. ш» различным районам 
республики была цчч.ктую менее точной, чем в г Ереване, то можп • 
заключить, что значимое повышение частот .хромосомных синдромов 
в 80-е годы по сравнению с 70 ми пока сложно оценить.

В чем же дело? Псхже.г։ заметное невооруженным глазом повы
шение загрязнения нс- отражается и.. уровне хромосомных сип -ромов, 



основное большинство которых, как иззеерлю, является новыми мута
циями?

При планирован я и любых исследований, связанных ■֊ Армянской 
('.СР. следует учитывать и то. что популяции республики нс всегда 
удовлетворяют статистическим критериям. необходимых։ для выявле
ния различий или динамики частот ряда проявлений наследственной 
патологии [30]

В то же время отмечается «омоложение» женщин, родивших ютей 
с хромосомными синдромами - Пели в 1973 -1975 гг. популяционный 
риск рождения ребенка с хромосомными синдромами у женщин до 30 
ют составлял 0,0.՜։%. го в 1982- 1984 гг. в Ереване он составлял 0.098%, 

что на 0,048% больше...» [17]. Необходимо подробное изучение при
чин повышения риска с точки зрения действия мутагенов среды и име
ющихся данных по другим регионам с учетом типа их регистрации [26].

Естественный отбор, происходящий в процессе беременности, в на
стоящее время является основным «чистильщиком» мутация и половых 
г ’.ародышевых клетках, реализованных в эмбрионе» [20].

Весьма интересно цитогенетическое исследование ряда распростра
ненных болезней с генетической компонентой. Показано, например, 
повышение уровней хромосомных аберраций в лимфоцитах больных 
периодической болезнью и аллергиями [24]

Сложным является вопрос о дозиметрии действия факторов сре
ды с помощью конкретных цитогенетических тест-систем С нашим 
участием проводилось исследование уровня цитогенетических измене
ний в производственных контингентах. Показано повышение уровня 
аберраций хромосом на хлоропреновом, бензольном, полив-шилаиетат- 
пом и электроламповом производствах [30]. Однако не отмечалось 
корреляции между повышением уровнен аберраций хромосом и стажем 

■ аботы. Была проведена оценка частот сестринских хроматидных об-
Ч1СВ на бензольном и электроламповом производстве, где выявлено 

ах некоторое повышение по сравнению с контрольной группой.
Уровень цитогенетических изменений был изучен у сельскохозяй- 

. гневных рабочих, контактирующих с ядохимикатами. Пр:։ этом нс 
было выявлено достоверного повышения частот аберраций хромосом. 
Однако о։ мечено повышение сестринских хроматидных обменов во 
сравнению с контрольной группой. Выявлено также, что аберрации 
хромосом и сестринские хроматидные обмены не зависят от типа воз
действия конкретных производственных вредностей и скорее всею от- 
р. .кают частичное нарушение гомеостаза

Новым явилось применение метода оценки уровня микроядср в 
клетках слизистой ротовой полости Но па производстве чистого же
леза и он не проявил высокой разрешающей способности [7].

За 15 лет изучения уровня мутагенеза в контингентах, контакти
рующих с производственными вредностями, лишь и немногих выбор
ках нс было выявлено повышения уровней спонтанных абортов по 
сравнению с. контрольными выборками. Если учесть, чго около 50% 
всех спонтанных абортов обусловлено генетическими нарушениями у 
плода, го можно с уверенностью считать, что несмотря на сложность 
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интерпретации результатов, их.учет становится одной из необходимых 
составляющих .мониторинга производственных популяции

При всей неоднородности приведенных данных вывод может быть 
однозначен. Несмотря на драматическое повышение уровня загрязне
ния окружающей среды, и особенно воздушной, благодаря гомеостазу 
генетических изменений в клетках человека, уровень наблюдаемых по
вреждений пока нуждается в дальнейшем анализе. Это ни в коей ме
ре не означает, что в дальнейшем не может произойти резкое повыше
ние риска контактов с биологически активными воздействиями или нс 
проявятся результаты повышенного уровня загрязнения в прошлом и 
настоящем. Единственная гарантия охраны наследственности универ
сальна—снижение до допустимых уровней загрязнения окружающей 
среды в Армянской ССР.

Изучение интенсивности мутационного процесса и других факто- 
род современной мнкррэволюцив популяций человека в Армянской 
ССР неотделимо от задач антропогенетических исследований армян
ского населения и других национальных групп в республике, дальней 
щёго углубления работ по медицинской генетике. Только комплексный 
подход к решению этих задач может обеспечить полноценное включение 
данных по генетике армянского народа в интенсивную работу но раз
витию отечественных антропогенетических исследований.
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ПРОБЛЕМЫ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ сложных 
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 

РОСТА И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
.4. 1. ФР ДУ ХАН ЯН, Г Н. ХАЧАТРЯН

Республиканский информацвопно-вычислительный центр, Ереван

В анализируемой популяции мальчиков 7—՜:7 лет г. Еревана выделены 
5 типов статистически достоверно различающихся многомерных кривых 
роста полученных имитаииеи на ЭВМ. чем и обусловлена неадекватность 
применения елн։и>Г: аналитической модели для описания всей совокупно
сти данных. Продемонстрированы возможности прогнозирования типа 
криви,। роста ■: развития на основе сома.- метрических показателен зе 
ей 7 летнего возраста.

երևան (-ազարի 7—17 տար). կան տղաների ւամատոմ ետրիկ չափումների վեր 
(ուէումր ՚անզե (քնում T 5 '.ավասաիորեն տարրերվոց աճի ձ զարգացման ձևե 
րի սաազմսւնր։ Հենց ս'('ք ձևերի տարրերոէի քամ ր Լ պայմանավորված միաոնա- 

մոզե/ի ոյ քիարմԼր համապատա.ւխոէնու(1 յՈւնր սէվյէպների ամրողէՈէթքէ>ւնր 
Ն1ւար.ւքէ](>1.քռւ էար՚/ում:

֊Նաււււ/վորւռք)/nib) !.ր 'Հն րնձեոնվում կաՆխաղոէշսէկեյ աճի 11 զարգացման կորի 
ձեր 7 տարեկան երևի/անիրի սոմատոմետրիկ ոուցանիչների Հիման վրաւ

In has been shown ihal In Hie analysed population o: 7—17 year Old boys 
5 stavstically significantly different types o; growth curves are presen
ted. by whirl։ the inadequacy of use of the united analytical model of 
description of disagreemeni of all facts ь conditioned. Possibilities ni 
prediction of growth curve's type using soma tome trie indices at Hie Zih 
age are demonstrated-

КлючевЫ1> 1лова poci и развитие человека, e-.;.;.հ е.чноегь поведения баолосиче- 
еких систем, имитация на ЭВМ, клистер-анализ, дискрпминанткык анализ.

Одной нз характерных особенностей сопременного этапа биомедицин
ских исследовании следует считать переход к многомерному описанию 
объектов исследований. В условиях м.ногопара.мстрового описания при
сущая поведению сложных биологических систем гетерогенность про-
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