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Изучение ряда антропогенетических параметрон группы выходной яэ ре
гиона Исторической .Армении—Сагу на (находящегося на территории со
временной Турции) Старше семидесяти лег, проживающих в Талянском 
районе АрмССР, показало. что социально обусловленные границы репро
дуктивного периода составляют в среднем 23,2—43.8 года, репродуктивно- 
активный период 20.6 лет. Среднее число детей в семьях 6.4

Сравнительный анализ частот пальцевых узоров и их индексов пока
зал, что сии находятся в пределах варизннн дерматогляфических призна
ков армянской популяция Выявлено сходство «еасушкого» комплекса 
признаков со «степанаванским» и «бюраканским» Исследованная груп
па обладает максимальной выраженное։ ьхг черт прреднеа.чнатскпго ком
плекса. Не выявлено существенной лшерчуветвительное՛!. к фиги.нио- 
мючевине.
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The siudy of some anchcOpOgenellc characu rs ol group of persons from 
the region of historical Armenia—Sasun (territory of modern Turkey) ol
der than seventy years old that I ve now in the Talln region of Armenian
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SS'՛' h.is shown Ui i' the s ci.illy conditioned h.imes ot reproductive ne- 
nod .ire equal at avenge to 23,2— 43,8 years, the reproductive acme 
period-to 20.6 years with average quantity of children In family- 6,4. 
The comparative analysis of the frequency of fingerprints and their Indi
ces show that they are in the limits of variation of dermatogliphic cha
racters of A'mi'Hati population. The similarity of .Sasun* complex of 
characters with .Stepanavan* and .Buiakarr region complexes is evident. 
The investigated group has the maximum of features of forward Asian 
complex of dermatugliplilc characters. No significant hypersensitivity to 
pltenyltlilourea is revealed.

Генетика армянского народа—репродуктивный период—дерматоглифика

Изучение антропогенетических параметров выходцев с территории Ис
торической .Армении и их потомков имеет несомненное значение для 
сохранения генетической информации о формировавшихся ни протяже
нии тысячелетий на Армянском нагорье генофондах различных регио
нов Часть потомков армянского населения в настоящее время прожива
ет на территории Советской Армении, куда оно переселилось в девятнад
цатом и два.та том веках, особенно в 1915 г., спасаясь от геноцида. На 
данном этапе исторического развития в .Армении, как и во всем мире, 
происходит процесс разрушения изо.чятов и смешения пояу..яций за 
счс. миграция. При этом может быть утрачена ценнейшая информа
ция о генофондах исходных популяций, Сейчас популяционно-гене
тическими исследованиями охвачено практически все население земного 
шара, в частности, для сохранения данных о структуре генофонда ис
чезающих популяций.

Программа исследований «Поколение», осуществляемая в ЕГУ с 
целые получения антропогенетических и социологических данных о вы
ходцах из Исторической Армении, ставит в генетическом плане следу
ющие задачи:

1) оценить антропогенетические параметры выходцев из конкрет
ных регионов:

2) определить знало։ пчные суммарные параметры для уточнения 
путей этншине.ш армян, их связей с территориально я этнически близ
кими народами,

Материал и методика. Программу исследований состаалнли подобно таковой для 
популяционно-генетических экспедиционных исследований Института медицинской ге
нетики АМН СССР Сбор материала проводили в следующих направлениях популяци- 
онио-генетическом и дерматоглнфическом.

Демографические данные собраны из похозяйствснных киш сельских советов 
методом опроса: Ф.И.О.. пол. национальность, год и место рождения, постоянное 
место жительства (дата иоселения), длительность супружеской жизни, рацион пита
ния, степень потребления спиртных напитков, курение, общее состояние здоровья, бо
лезни. перенесенные и течение жизни. В соответствующие графы вписывались генеало
гические данные пррбанла о его сибсах. количестве детей, их пол. количестве мертво
рожденных и погибших детей, возрасте женщин при рождении первого н последнего 
ребенка. Аналогичные данные были собраны для второго (внуки) и третьего (пра
внуки) поколений, однако достоверность нх ниже, чем в случае первого поколения.

Кроме того, учитывались данные о количестве и исходах беременностей, половом 
созревании и длительности репродуктивного периода.
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Изучение 3։пропоскопн‘!сскн1 маркеров было ограничено е силу возрастной измен- 
тягости значительной части их Такне признаки, как тип мочки уха, высота переносья 
профиль костной спинки носа, цветное .рейне, в связи со сложностью характера насле
довании делают их весьма малопригодными в качестве маркеров [I] при сраиннтель- 
по-лнтропогенетичсском исследовании Изучали тип», складывания рук. переплетении 
пальцев и цриво-леворукость.

При выявлении чувствительности к феннлтиомичгшои (РТС) использопали мето
дику. близкую к методике Рычкова и Бородиной [6]. Применили агечестпеивый 
прсплрлт 1-фснв.1-2-тиомочевни\ При этом насыщенный раствор последовательно 
ризводили в прогрессии 2.60’:2-п гл питьевой коды и износили, начниак от минималь
ной концентрации. пипеткой на корень языка. Каждую пробу смывали водой и оста- 
шиминми испытание при четком ощущении горечи Номер разведения считали номе
ром ощущении. Использовали 14 разведений Далее прояодклн проверку выявлен
ного порога ощущения Не проводилось коррекции данных на ко траст и пол

Сасун—одни па провинций Исторической Армении. мштмаст чисть территории гор 
А рыл некого Тавра. Входил и состэи Урартского царства в IX VI ив. ди н. ». а поз
же п состав ряда армянских царств Пл протяжении последних полутора тысячеле
тий, до геноцида армян и 1915 г. являлся одним ш центром развития армянской на- 
ЦИн II ЙВ11Н0Налы10-0СпободительиоА борьбы ар минского народа Иг 60 тыс сасуи 
пси. оставшихся в живых после геноцида, около 15 тыс с помощью русский армии пе- 
росглнлнсь на территорию Восточной Армении, преимущественно в современные Аш- 
тлрлкскнй и Талннсхкй районы Армянской ССР.

Результаты и обсуждение. Социально обусловленные границы ре
продуктивного периода семей находились в интервале 26֊ 50 лет для 
мужчин и 20—37 лет для женщин (табл. 1)
Таблица I. Социально обусловленные границы ренродуксивно-ах|нвного периода 
лиц изученной выборки

Репродуктивный период Водраст р€Ппозек- 
родителей пг-л рождении ребенка г» . г_______ • 1 __ ___ _______ ГИШ1О*

|։рл ' акйтимый
первого последнего период

Мужской 26 б 50.3 23.7
Женский 19.7 37 3 17 6
В среднем 23 2 43 ՝ 20 6

Антропоскопические признаки, которые с подростом практически 
не изменяются имели следующие час: пы складывание рук—Л (44%). 
II (56%); переплетение пальцев Л (48%). Г! (52%); ведущая pVK.i— 
Л (5%). II (95%)

Несмотря па высокую индивидуальную изменчивость, типы торов 
ча пальцах правых и левых рук распределены с онре именной законо
мерностью. Так. дуги и радиальные петли практически <*тсу нтнуюг 
на I пальпах правой и л гной руки Лишь псдиачппмьног количество 
дуг отмечается на \ пальце ци тсгапмгилси мужскою пол.'։ II.uh'io.u.- 
шая частота их выявляется на II и III пальцах Наибольшая частота 
радиальных петель на II пальИс Ч.зксимальиан чагцна tainriKon 
на IV пильне. Для мужчин пальцевая ф« рмула завитков —IV II I • 
\ III- тля женщин—IV >1 -II -111 *V, соответственно формула уль
нарных ПС1 ель III 1 \ |\ |՛. \ _>)|| | |\ >р. п.щ-
меныпия частота ульнарных петель характерна глм II iin.u.n.i (табл. 2).
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На основании частот восьми дерм это։ пифических признаков по
строен полигон (рис. 1). который имеет большое сходство со «Степана?

Ряс. I Обобшсниин полигон по В дсрмато: лнфцч'-скпм при ликам у по
томной выходцев hi Алашксрта Сокращении: L—ы.-тлм. \Х тзпитки. Ну 
узоры и.։ гипотензре. П։ I —уюры ил тенэре и 1и межлвльцепОЙ подушен 
кс. t—осевой трнрдлнус. С (Х+0) -редукция и отсутствие лчпнн С. 07 н 

1)н—окончание линии D » волях 7 н II

папским* и «бюраканскнм» [2]. Сходство «сасунекого» полигона с ука
занными группами и б-бщенно армянским» [2, свидетельствует об 
общности происхождения всех армянских микронопуляннй на основе 
нереднеазнатского субстрата и доминирующей роли мш рации генов с 
территории Исторической Армент: ч разные регионы современной Ар
мении.

Известно, что вкусовая чувствительность к РТС детерминирована 
1енетнческн Выявлены различия в частотах чукствигелыюсти к РТС 
.ля различных этносов, их зависимость от возраста, физнологическо- 

। > состояния и курения [5. 6]. Имеются данные о распределении поро- 
1а чувствительности к РТС у армян [о] По нашим данным, лишь еди
ничные индивиды обладают высокой чувствительностью к РТС (рис.2).

Рис. 2. Распределение порогов чуисттпелыюст.н к РР՛ у погомкоп 
выходцев m Адашкерта

Изучение вредных привычек показало. что среди мужчин доля ку
рящих составляет 38.5%. а употребляющих алкогольные напитки— 
80,8%. От кенщнн не получено положительных ответов п.ч вопросы о 
курении и енотрсблснпн алкогольных напитков



и։ Сасуна
I л 6 л ии л 2. Распределение пальцевых уборов на правых и левых руках выходцев
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А _ __ 13.16 5.00 7.89 2.56 2.70 — _
37 р — — 10.53 7.50 2 63 2.56 _ 2.63 —
1* и 56.76 53.85 34 21 57.50 57.90 84.62 54 06 42.11 79.41 82.05
Й * 43.24 46.15 42.10 30.00 31.58 10.26 43 24 55.26 20.59 17.95

? А _ _ 12.50 12.50 4 17 _ 4 0 4.17 8.00 4.55
= ~ R — — 20.83 12.50 4.17 —. 4.0 — — —-
х ։ и 64.00 56.52 25.00 33.30 62.50 72.73 36.00 29.16 52.00 63.64
>>= XV 36.00 43.48 41.67 41.70 29.10 27.27 56.00 66.67 40.00 31.81

Сравнительный анализ частот пальцевых узоров и их индексов 
(табл. 3) у лиц данной выборки с аналогичными показателями ранее

Таблица 3. Частота пальцевых узоров к их индексы у выходцев из Сасуна

Численность н пол
V -.л»»....................... .

Мужской Женский 
и 26 п 41 п- 67

А 5.49 2.68 4.085
R 3.38 2 01 3.145
и 50.66 60.79 55.725

ш-и 54.04 63.70 58.870
\¥ 40.47 33.62 37.045
Ой 14.28 13.46 13.87

А
— X 100 13.58 6.96 10.270

XV

А
R՜ и >10° 74.94 53.56 64.2 0

л
10.17 4.37 7.270

R +11

Нид. Камминса 9.44 8.19 8.815

Сокращения:

А — дуга А 
— 100 — нид. ЧанкмсЙера

R — радиальная петли \\

и — ульнарная петля XV
Фуругаты\¥ — завиток R 4-и Х 100 1ШД-

О| . — дельтовый индекс А
Пол лэ

R 4 и

исследованных [2] локальных популяций Армении показал, что они 
находятся в пределах вариации дерматоглифпческпх признаков армян
ской популяции в целом.
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А Н Г РО110 Г Е Н ЕТ И Ч Е С К О Е И С СЛ Г. ДО ВАНИ Е В Ы ХО Д Ц Е В 
С ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ АРМЕНИИ.

АЛАШКЕРТ (ЖИТЕЛИ с. ЛИЧК)

//. Р. КОЧ АР, Р .И. АРУТЮНЯН. С. А. ЧАБУШЯН. Л. I АБРАМЯН, 
А. А. КАЗАРЯН, К. Ю. МАРТИРОСЯН

Институт археологии и этнографии АН АрмССР. Ереаан, 
Ереванский государственный университет

Научение некоторых антропогенетических характеристик лип старше 
70 лет, потомком выходцем из региона Исторической .Армении—А.ташкер- 
та (ваходяшегоси на территории современной Турции), прожинающих а 
г Личк Мартукинского района Ар.мССР. показало, чп> ашнальш» обус
ловленные границы репродуктивного периода у них составляют и сред
нем 21.1 39,8 года, репродукишно-ахтнвный период 20.6 лег Среднее 
число дегек п е.мьлх пробандгзв 6.6. Опенка чувс:йптельносги к фенил* 
тио.моченине выявила низкую гиперчувегннтельность.

Аналн ։ дерматоглнфичсских и антропоскопических признаков не об
наружил особых отличий от других армянских мнкропопулядий

«<> ։/£<>. it/winifu։{jtu1t ctujniuutuAift ^'1 ,'41' ՛՛՛{'.и (tjmbJnit!
hli/il/w/l'ii P'nipflttufp нииршЛрпМ) . It i.flitu'.uurlt Wui/t-

uintiint (/'‘‘I’ t/intqnttf fiUlMiplny "Atiwbti 14:11/ !u1»<n/lit u;n 1р.Ы. ii'fittlul/u.l)
iibncf/.n/iihirfi nt։irli?bii:4/4'tiii>/rr<bn gfuj/j ( unfit/. П/t ni.iii/iatjtuyuifilf jjttuibfi un 
l/lituiiiai/l.i։ ,i,iaphubu/>lnpt(u>A ч ‘‘։Б"ЪЫ./I/■ l/UJijiT/.f Zb 21.! — HL' .$ 4ilU(il.t(i։)t, 
iibujtinnm l/uili.j. ,u!/ilt{t^ •pgiuhj ՝ 20,/J ..ч.прЛТр/гЬ l^iiutii.li/Alli/՝nut ii/i>.nihhi.p

hmyisL/ < 6,tit 3i!i\t!iiPfitn!/lyutijft i>IjшUI։!։.../f- ijlfutiliiiil)»u.J» i/inu .'uiu*rxi - 
1/ч>Ъ[! tjnt.fg < чч/bi цъ/ч/уш tittup pub iituftuiuJ.'iatiiniPfnilii ‘H./rif iiiinr.i/ifi^fi -
i/utifiuL h tuhirftntt/itul/unjftii ItifUtl/ti&frAiLftft tubi’iifiyii <]> 'lupiA./ufli/t!,։ Ifpubuj.'/iUffti) 
tn t։i ji ft Z. p tu 11 j n i VJ. /> ft \ .и /1/ tu I/ uib Jji'ui 'afil/i'niynuini^tu^lii-'bli/ilii;:

i'll.- sludy ol .-.oiiie KiTh.-cipogeneiic rliuraciers of persons older :1шп se
venty year- old. in the population with origin iro«։ ihe region of histori
cal Аыпе. a—Al.ibhker։ (territory ot modern I'nrkey), that live now in 
the villag. ot • i iYi.irt..ny .e^loi th- Armenia։՜. SSR lias shown 
that the socially conditioned frames ul reproductive period are equal ai 
average to 21.; 39.S years. Hec reproductive active period—tv 20,6 years 
Low h v[j՛?: sens՛. ■ i\՜: ■՛.՛ to phenyl ill lonrva i> show:։ I he analysis of dernib- 
JogHph; characters don't show signiucani difference from other Arme
nian nilCin|K«nid
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