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АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТОМКОВ 
ВЫХОДЦЕВ С ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ АРМЕНИИ.

БАЯЗЕТ (ЖИТЕЛИ с. НО РАД УЗ РАЙОНА им. КАМО)
Р. М. АРУТЮНЯН. Г. С. ШИРИНЯН. к. Ю. МАРТИРОСЯН, 

Н. Р. КОЧ АР, А. А. КАЗАРЯН

Ереванский государственный университет.
Институт археологии и »тног рафии \Н АрмССР, Ереван

ասէՅական Հտլասաւսն1ւ' t'uipu^bin^ յյւչս/bfti} Արէէէպրսն Հսւ յաստսւն ift ե րչսւ փ я (и ֊ 
ված և ՀայկԽՍՀ [։ հսւմ/ijji շրքան/ւ Նորաւյո։։/ րքյր>։ղ/1։ւէ րնակվող ւյէԱղթած- 
bkfji ւ1աոանր}որդնքւր1ւ որոշ անտր»4ւո4է.նէ.տ1։կսւ1ր4ն ^Ո4յս>ն(<շների ուսումնասիրող 
PjniLp յյՈղյց ( ՚ու(հ(. որ սհրնւյի ժամանակավոր ս։ևոէ(Ո։/1յունր հավասար Լ մո֊ 
ՈէավորապԼս 21 աարևկանի. ո1։֊/րոր)ուէրոիվ շրջանի ււոէքիա/աււ/հս պայմանավոր֊ 
վաք սահմաննհրր միջինում կազմ։./ հն 21,10 — 38,02 տարեկան, «սպրողողկ֊ 
‘‘Ւվ 20,6 տարեկան, 'վ։ենի{11իոմ իղանշո,յ1ի նկատմամբ ղ1]այո<նու[1յան
վնսւհատականր եղե( Լ ^սւէ>ր< Դերմասւույշիֆիկական Հատկանիշների Հաճաքսա - 
կանութշան անա/իզր րուջ։/ Լ տվել, որ րշրանք գտնվում են հայկական պսպոՎ- 
յացիայի էյերմատոէքյիֆիկակտն հտտկտնիշների փոփ ոխտ կանության սահմաննե
րում։ էհսումնասիրված խումբն օմտվաձ Լ աոաջավորաււիական հատ կանիշների 
կոմպյեքսի մաքսիմալ արւոահայտվաձ րքծերովւ

The study օ՜ sone ՝ ւ.հ՚ «р>де:։е' • luracier- of .1 yroup of persons, that 
live now in the village ot N'oraduz 01 the Kamo region of rhe Armenian 
SSR and whose grear parents had arrived from the reg; >11 <»1 In-iornjal 
Armenia—liayazet (territory 01 modern Turkey). .5 presented. It js shown
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that ihe generation period equal to 21 yor.s, th.- socially rood։ tinned 
frames of reproductive period ure equal to 21.10 .8.02 years, the- repro
ductive period to 20,6 years
The low hypersensitivity In phenyl thiourea is revealed, The . о mp3 rat I've 
analysis o: the frequency of dermaihoglipluc char, crers show that they .->re 
in the limits of variation lor Armenian population and are Highly similar 
to the Forward Asian complex of those characters.

Основной целью наших исследований является изучение антропо: .дет 
ческих различий формировавшихся и:, протяжении веков триви;՛ . not 
лицин армянского этноса Данная работа является продолжением i 
еле ’ованнн, касающихся потомков выходцев из других регионов ис: 
рнческой Армении: Сасуна [1] и Алашкерта [4]

Матерна.՛ и методика. Материал собран в июле 1988 i ;итрудкнкам՜. гр.офт 
пи лаборатории цитогенс гики Ереванского государе։ пен кого уннпсрсигегп paft 

нм. Камо АрмССР Исследован 91 потомок выходцев и. Бая.к-та, пересели -шихся 
; кторичегкон Армении (современная Турция) в 182У 30 гг. и основавших i - ме 
киСеленин Гзвар город Нор Баязш |1\ам<»). Методика популицноиноп» н< ֊•-՛■?днад 
описана нами ранее [I. 3]

Результаты и обсуждение. Средний возраст впулления в бр ж 
мужчин состави. 23,25 .'.ст. для женщин—18,48 чет Социально ■ -Г- .с.п 
1виныс границы репродуктивного периода находились н пределах 24 
40 лет для мужчин и 19—35 лет для женщин. Репродуктивный пери
и среднем составил 16 лет.

Временная протяженное : i, поколения приблизительно ССОТБс7'-'Г8у
е среднему возрасту родя гелей при появлении первого реб •пк ՛ (для
семей, закончивших репродукцию) [2]. В настоящей выборке протя
женность поколения равна приблизительно 21 год. Число ж.՛ нбших
.сетей пробандов, не достигших репродуктивного возраста, и среднем1 
составило 14,75%, Интервалы между последовательными ореаде*;1 
пнями для потомков пробандов. доживших до половозрелого возраста, 
в пределах 3.0—3,9 лет. Нами были определены средние размер» 
семей в четырех поколениях баязетскон популяции Согласи-» про-' 
изведенному опросу, в первом (условно) поколении (дедушка н ба
бушка пробанда) среднее число детей в семьях составляло 6.80, зэ вто
ром (отец, мать пробанда)֊ 4,85. в третьем (пробанд) 6,11 в чет
вертом (дети лробанда) 4,50. Данные но 1 и И поколениям, возмож
но, являются несколько приближенными.

Анализ пороговой чувствительности к фенилтиомочевнне I.оказал, 
что большинство индивидов чувствительны к трем пороговым знтчеии- 
ям—2. 5, 6 [5]. Как и в предшествующих исследованиях | I, 4]. и։пер- 
чувствительность к фснилтиомочевинс не обнаружена.

Антропоскопические признаки имели следующие частоты: скрещп- 
ванне рук на груди—Л (40.66%), П (59,34%); переплетение пальцев— 
Л (28.58%), П (71.42%); ведущая рука Л (12,08%), II (87,92%).

Изучение вредных привычек показало, что доля курящих средн 
мужчин составляет 43,18%, а употребляющих спиртное 79,54%.

910



Частоты дерматоглифнчсских признаков представлены в табл. 1—4. 
Размах вариаций по всем дактилоскопическим признакам не выходит 
за пределы такового для тотальной армянской популяции.

Распределение главных ладонных линий носит следующий характер, 
линия Э чаще всего оканчивается в полях 11 и 9. линия Л в полях 3. 4. 
5. ливня С—чаше в полях 9, 7 и 6. а линия В—в полях 5. б. 7 Половые 
различия по этому признаку в группе незначительны (табл. 1. 2).

Таблица 1 Частота окончаний главных ладонных линий у 41 мужчин—потомков 
ммодцй из Баязета, %

А в <; О

.4 а л о к ь

левая правая । бе ясная правая ■ бе .•.сил я правая обе левая правая обе

1
2 5.26 5.56 5,41 - ■■ — __ —
3 23.68 25.00 2' 34 — — —
4 71.06 36.11 53 54 8.57 2 63 5 60 — —
5 30.56 15.26 28.57 7.89 18,23 8.35 — 4.17 — — —
5 —- 2.77 1.38 40.00 28.95 34.48 5.71 5.41 5.56 — — —
6 — «— — 14.29 15.79 15.04 13.88 18.91 16.39 —֊ — —
7 — — 8.57 34.22 21 40 18.90 10.81 14.86 11.21 8.62 9.92
8 — — — 5.26 2.63 — 5.41 2.70 13.88 18.91 16.40
9 — — - — — — 22.86 37.83 30.34 41.87 13.51 27.69

19 — — — —— — — _ 5.41 2.71 16 77 16.22 16.50
Н — __ — — _ — -_ _ — — 11.21 42.74 26.98
12
13 • — — — — — — — —— —— —
X — — —м — :з.1б 10.81 11.99 — — —
0 — — — — — 17.14 5.41 11 28 5.56 — 2.78

Таблица 2. Частота окончаний гласных ладонных линий у 44 женщин—потомков 
мдодцеа из Баязета, %

[ I А В ՜ С О ~

_ Ладонь

левая правая обе левая правая обе левая правая ебс левая правая обе

1
2 3.13 5.27 4.20

—. — — —
__ —

3 31.25 21.06 26.16 — — —• —-
4 50.(Ю 36.84 43.42 5.72 3.86 — — — ~ ■» ——
9 16.62 28.94 22.7.'՝ 20 5< 31 46 26.02 — — —
5 — 7.89 3.95 24.47 |/. И 20.81 6.33 2.85 4.59 — — —
6 р — — 17.64 40.00 28.82 8.82 22,85 15.84 — — • —
7 — — 35 29 2.85 19.07 21.22 II 4-3 16.32 2.94 5.72 4,33
8 • — — —— —-֊ — З.Оз 2 85 2.94 8.82 22.85 15.84
9 * __ — 27.27 31.15 32.21 41.18 11.43 26.31

10 — __ — — 5.72 2.86 17.66 17.14 17.40
11
12

— — 26.46 42.86 31.66

13
X

— — — —
18.18 11.4.3 15.39 __

0 — — ■ — — 2.86 15.16 5.72 10.44 2.94 - 1.47

Направление линии Э к полю II чаще наблюдается на правых ла- 
донял, а к полю 9—на левых. Индекс Камминса на правых руках у 
мужчин равен 8,88. а на левых—7,86. У женщин эти показатели состав- 



л я кп 8,51 и 8.59 соответственно. В мужской группе индекс Камминса I 
но сравнению с жоиской несколько нижи (табл. 3).

Изучение встречаемости истинных ладонных узоров пока -ало, что! 
частота узора на гипотенаре у мужчин равна 15%, у женщин—46,6%. | 
На Т11/1 встречаемость узора значительно ниже: у женщин—6.08%, у 
мужчин—1,25%. Узор на 111 и IV интерднтитальиой полушечке чаше 
встречается у женщин (33,21 и 27.63%). На II межна льновой подушен* 
ке он отмечается у 6.08% женщин, у мужчин узорность отс. -г-гнуег-1 
(табл. 3).

В отношении встречаемости осевых трирадиусов следует отметить, 
что в подавляющем большинстве случаев (61,70%) в армянской попу
ляции встречается один осевой трирадиус, расположенный у ■՛ ’яегья 
(1). Реже (15,47%) —промежуточный осевой трирадиус (('). Цент
ральный трирадиус (1") в сочетании с двумя (11" и 1'1") и тремя трнра- 
тусами (11'1") встречается крайне редко. Половые различия ՛ .том 

очень незначительны [3].
В исследуемой группе частота карпального осевого трирадиуса (1) 

■ мужчин составляет 65.90%, у женщин 62,28%. причем на :равых 
руках она выше, чем на левых. Частота промежуточного осево. и три
радиуса (I') у мужчин—15,68%, у женщин 16%, Центральный три
радиус ((") в мужской группе практически отсутствус!. ՛. женщинДИ 
составляет 4,33%, Сочетание Ц', 11", 14", 11'1" для мужчин и женищй 
соответственно равно: 3,955; 13,155; 2.630%, и 8,70; 4.33; 4,38%. Как 
видно из приведенных данных, имеются некоторые половые различия з 
частоте встречаемости И". Так, у мужчин она вынь (а:9%). «ем у 
женщин (табл. 4).

Анализ пальцевых узоров указывает на существование п.՝ иных 
различий в распределении их типов.

.V женщин чаще, чем у мужчин, встреч а клея дуги и ульнарные пет
ли. в то время как у мужчин, по сравнению с женщинами, выше часто
та завитков. Групповые различия в дерматоглифике более четко про- 
отживаются по пальцевым узорам и значению юльтового идекса 
ЮЫ. В нашей группе величина 01 ю составляет в среднем 14.00%. У 
мужчин она достигает 14,87%. а у женщин 13.8%. Представленные в 
табл. 3 индексы пальцевых узоров имеют различия топ же г՛; :՛՝тлен
ности, что и частоты пальцевых узоров, ибо в них участвуют основные 
узорные типы пальцев.

Для качественного сопоставления 1руиповых сходств н рнличий 
в лнпчсской антропологии существует՛ так называемый мето.՞, юлите- 
нов, предложенный в 1947 г. Г. Ф. Дебсцом. Этот метод нс претендует 
на точную количественную оценку сходства или различия строения 
сравниваемых популяций, ио дает возможность в удобной, простой к на
глядной форме выявить сходство или различие [6].

В предыдущих публикациях [1, 4| нами были представлены поли
гоны групп выходцев из Сасуна и Ал а шкерта. Было показано их . диети
ческое сходство с популяциями Восточной Армении. В данном случае 
сравнительный визуальный анализ показал большое сходство сбаязет- 
ского» полигона с «обобщенным армянским», что указывает на тенета-
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Таблица 3. Частота пальцевых узоров, их индексов, ладонные узоры у потомков— выходцев из Баязета, %

Л \У д Инд
Признак Л К С К4-и 1)1Я1 /100 ----------Х100-^-ХЮ0 Ну ТЬ;1 II III IV

'V И+и ։+и Камм

пальцепые подушечки.

Муж
чины

Левая 
Правая 
Средняя

2.07
0.51
1.29

2.65
1.54
2.095

43.97
45.15
44.55

46.62
46.69
46 655

53.31
52.80
52.059

14.52
15.22
14.87

4.63 
0.97
2.5

110
113.08
111.54

4.4
1.09
2.745

7.85
8.88
8,37

15
15
15

0 
0.5 
1.25

0
0
0

12.5
22.5
17.5

15
12.5
13.75

Жен- Ле нв я 7.19 2.0-5 5.395 56 36.05 12.810 19.94 <14 37 12.83 •8.59 44.73 9.52 — 28.94 28. -4
ШИНЫ Правая 5.79 1.52 52.49 54.01 40.02 13.441 14.41՛ 71.43 10.72 8.51 47,36 2.63 5.26 39.47 26..31

Средняя < .49 1 79 53.22 38.13 13,13 17 17 69.4 11.78 8.5՜. 46.06 6.08 2.63 34.21 27.. 3

Условный обозначения: Л -дуга; 1? --pa.iiia.ibH.ii петли. 1 ульнврнпя егли;\У завиток; 1»3|,, дельтойын индекс;
А

100- ин и Денкмепс-

ИНД.
Л

По 1.та; Ну ; !1ПИ1еН1р, Нт । - те п р и 1 м сжп ! п. :111, IV - меж-и"' [?_ц: •*’՝' ?УРР«НМ’ п , П/У
И —П 1

•» л пиллпг «к».

•.£
16



Таблица ֊1. Частота осевых трнрадиусов на правых и левых руках у потомков 
выходцев из Баязета

Притам —
Мужчин։.: Женщины

левая правгя средняя .1ГВ1Я правая срезнм

1 58.12 73.68 С5.90 . 8.М <5.71 62.28

Г 18.20 13,15 15.675 20.58 11. 3 16

1 0 0 0 2.94 5.72 4.33

л' 5.26 2.65 3.955 8.82 8.57 8.70

։:* Г».79 10 52 13.15 2.94 6.72' 4.33

1 Iй 2.63 0 2.63 5.88 2.85 4.38

II Г — — — — —

Угдовкые обозначения: осевые трираднусы--1֊ карпальный. -промежуточный:
I''—центральный,

ческое родство и этническую общность всех армянских мнкропопуляций.
Представляет интерес сравнение обобщенных полигонов Западной» 

Восточной (Советской) Армении Однако это возможно при ранном 
(приближенном) количественном соотношении исследуемых выборок.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИ! АСПЕКТЫ АКТИВНОСТИ 
ФИТОГОРМОНОВ НА МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ
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Сокращения: ГК.-Аз гибберелловая кислота; мРНК информационная рвбо- 
яуклеиновая кислота, ГМК -гндроксималеииовая кислота.
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