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МАРКЕРОВ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

В ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ
Н. Р. КОЧ АР

Институт археологии и этнографии АН АрмСС.Р, Ереван

Обсуждается роль сокигльно-нсторическнх и биологических фактором, 
определяющих генетическое состояние армянского народа. Приводятся 
примеры исследовании из разных областей антропологической науки, ко
торые ’.оказывают автохтонность происхождения, генетическую преем
ственность и внутреннюю консолидацию генетической структуры армян
ского народа. Доказывается доминирующее положение и широкое распро
странение армянского антропологического тина, связанного с ареалом 
его происхождения о пределах Передней Азим и Закавказья

Քննարկվում Լ Հայ ւ/ողովրգի մաոանգարաեական վիճակը րնորսշող սՈցիայ֊ 
պատմական {< կենսաբանական գործոնների գերրւ Օրինակներ են բերվում մարոա- 
ըանական գիսաւք/յան տարրեր րնս/ գավուոների ուասւմնասիրոլ^յուններից, որոնք 
ապացուցում են հայ ւհւգովրգի ավաոքսսան ծագումը, մաոանգարանական հա֊ 
չոըգականոլ/1յոլեր 11 մւոււանգական կաոուցվածքի Ներքին միակերպոէք/յունըւ Ապա֊ 

մարգաբանական արմենոիդ տիպի գոմինէսնտ վիճակը և Լ՛Ա յն տա֊ 
րածումը' կապված նրա ծագման տարածքի հետ Աոաջավոր Ասիայի և Անդրկով
կասի սահմաններում!

The role ol socla'.-hlsio-k il and biological factors, defining rhe genetic 
condition or the Armenian nation is discussed. Examples ol studies from } 
various fields of atilbropologlcil science. w tich prove the autochthonal 
origin, genetic succession and inner consolidation of genetic structure of 
the Armenian nation arc presented. The dominating status and wide dist
ribution of the armenoid anthropological type, related to ihe areal of its 
origin in the limits of r'ron.t Asia and Transcaucasia are proved.

Армат -^генетическая дифференциация—дерматоглифические признаки—одонт >■ 
логик—краниология -этногенез,

Армянское нагорье относится к тем историко-географическим регио
нам. в сопредельных областях которого сменилось много культурных 
миров и народов и t ie происходило становление армянского этноса. 
Формирование и существование армян протекало в труднейших усло
виях Окружающей среды и экстремальных исторических ситуациях. 
Однако на фоне исчезновения многих древнемалоазиатскнх культур, 
племен и народов непрерывность истории, культуры и антропологи
ческого типа самого армянского народа прослеживается до глубочай
шей палеолитической древности. С точки зрения исторической попу- 
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ляииопиой генетики, з также этнической антропологии вызывает огром
ный научный интерес феномен выживаемости армянского народа, кото
рый на протяжении всей своей трудной истории не раз стоял на грани 
исчезновения, подвергался многочисленным насильственным депор
тациям и, тем не менее, нс ассимилировался, не растворился в составе 
сильных, исторически молодых народов, а напротив, всегда консо
лидировался. создавая свою уникальную культуру и внося свой вклад 
в мировую цивилизацию.

Говоря о социальных и исторических факторах, надо помнить, что՛ 
они отразились в биологическом облике и генетической структуре ар
мян. так как биологические закономерности в человеческом обществе 
.'.сиги'- ю, при содействии социальных закономерностей В биологиче
ском .'овчмапии этносы рассматриваются как популяции, гак как челове
ческие сообщества. занимающие общую территорию и свободно всту
пающие в брак, аналогично популяциям других видов, относительно 
изолированы от тругих таких же сообществ. По в данном случае изо
ляционные барьеры, ограничивающие свободу панмиксии, не связаны 
с физико-географическими, пространственными, экологическими или 
физиологическими факторами, а носят выраженный социальный харак- 

-.•р (различие в этническом самосознании, преемственности । радцний. 
вероисповедании, которое определяет этнопсихологию и этнокуль
турный облик народа). По определению К). Г Рычкова, чм1:уляц։։и 
■словск:՝- -мн группы населения с более пли .г.-псе самостояте.п.нымч 
историческими судьбами, где гены, в силу исторических причин попав
шие в данную популяцию, воспроизводятся в юколеииях и составляют 
генофонд этой популяции [12].

Армянский парод, как и нее друз не народы, л процессе развития 
своей общественной истории подвергался воздействию чисо> биологи
ческих эволюционных факторов, приведших и пике к нынешнем.) сос
тоянию его генофонда. Генетическая дифференциация современного 
армянского народа является итогом его эволюционного развита, в 

сиовс которого лежат также факторы мп: р еволюции, как «бор и 
порождаемая им адаптация, изоляция, порождающая случайный Грейф, 
миграция и т. д., которые приводят к изменению кон цен грации генов 
в популяциях, превращая их тем самым и элементарную эволюционную 
единицу. Однако такие биологические реорганизации генофонда челове
ческих популяций имеют социальные, исторические корни. Учитывая 
геополитическое положение Исторической Армении на перекрестке трех 
материков. непосредственную близость и соседство воинственных пле
мен и пародов, нетрудно понять, что для тог՛?, чтобы выжить, населении 
надо было консолидироваться, изолироваться, создать свой рховиы։ 
.мир и духовное здоровье на основе своего генофонда.

В этом смысле Армению можно отнести к категории изолягов, по 
тому что на протяжении тысячелетий, повинуясь инстинкту самосохране 
ния. она обособлялась для приобретения тетери ческой устойчивости 
Такая ситуация сопутствовала армянам с древнейших времен. ачипа 
еиашествий ассирийцев, персов и мидян.—а с принятием хрисша -ства: 
301 г. еще более осложнилась. Хотя Армению считали котлом, дерева 



рившим разнообразные этнические элементы, и единая армянская попу- 
линия, населяющая этот ареал, но демографическом структуре и физи
ко-географическому положению не соответствовала изоляту в обычном 
понн.мйнни этою слова, армянам, как и любой другой этнической общ
ности. для формирования, консолидации и исторической устойчивости 
была необходима определенная степень обособления [5].

Природа изоляционных барьеров между армянской популяцией я 
копуляциями соседних регионом носила экономический, расовый, рели
гиозный характер и ограничивала межэтнические брачные связи, от
ельные проявления которых, конечно же, имели моею. Панмиксия 
интенсивно проходила внутри армянского этноса, в результате чего 
создавалась общность генофонда и формировались своеобразные .штро- 
пологические признаки. Известно, что при длительной изоляции и 
вследствие внутрипопуляцинных браков наряду г генофондом и антро
пологическими признаками интегрируются также этнические особен
ности—свой диалект, культурные традиции, психический стереотип и 
этническое самосознание [4]. В биологическом понимании изоляция-- 
это ограничение свободы скрещивания (панмиксии), приводящее к 
специфическому состоянию генофонда, который в свою очередь опре
деляет демографические показатели популяции людей. Изоляты и демы 

- это малочисленные популяции, включающие от 1500 до 4000 че. хвек. 
Считается, что человеческие сообщества в древности состояли и нес
кольких сотен индивидуумов и вплоть до последнего времени в размно
жении участвовало не более ֊100—3500 человек. Репродуктивная изоля
ция на протяжении многих поколений создает благоприятные условия 
для дрейфа генов, сущность которого состоит в том, что в изолитах где 
очень высок процент эндогамных браков и где минимум через четыре 
поколения все члены могут оказаться троюродными сносами, случай
ные колебания частот аллелей приводят к гомози!отизацни особей и 
затуханию изменчивое г и. Расчеты показали, что в изолятах и темах 
изменения в распределении отдельных признаков происходя! в ч- ение 
примерно 50 поколений. Если принять средний возраст поколения, рав
ный 25 годам, то понадобится 1250 лет, чтобы в результате генетиче
ского дрейфа произошли изменения в частоте расовых признаков ■ их 
сочетаниях. По мнению II И. Чебоксаронз, именно географическая 
изоляция и стимулируемые ею генетико-автоматические кроцессь сыг
рали существенную роль в формировании рас и более мелких расовых 
типов [14] Географическая изоляция может быть и имела место в 
,»асообразова։։ии армян на очень ранних стадиях развития, однаКо от
ношении более поздних периодов можно говорить о доминирующей роли 
социальной репродуктивной изоляции армянской популяции. И сегодня, 
когда необратимый процесс метисации по всему миру набирает все 
большую силу, процент межэтнических браков в пределах совреме ной 
Армении ничтожно мал. Моноэтничность Армении, п сегодня можно 
рассматривать как своего рода биологическую и сони ал ьно-психе- логи
ческую изоляцию, но мощный фактор миграций, противодействующих 
дрейфу генов и присутствовавших на всем протяжении истории армян
ского народа, действует но сей день. История образования Армении 



и формирования ее населения изобилует данными как широкого рас
селения, так и широких передвижений по территории Передней Азии 
и Кавказа (не говоря уже о более отдаленных регионах мира), что в 
терминах генетики означает интенсивность обмена генами между раз
ными частями армянских микропопуляцнй. На состояние генофонда 
армянского народа влияли также популяционные волны периодические 
колебания численности популяции,—изменяя плотность населения и 
вызывая коллективные миграции. Популяционные волны, или, по 
определению С. С Четверикова, «волны жизни», периодически вспы
хивающие на жизненном пути армянского народа, порождали глубо
кие преобразования в демографической структуре нации и дошли до 
своего апогея в последние два года. Если на фоне обшей тенденции к 
увеличеиию численности населения у отдельных народов наблюдался 
спад популяционных боли вследствие войн или эпидемий опасных ин- 
фекци ՛ 1ных заболеваний вплоть до начала нынешнего века, то у ар
мянского народа периодические колебания численности населения 
вследствие землетрясений, депортаций и геноцидов продолжаются по 
сей день. Такие факторы порождают массовые передвижения, что в 
конце концов приводит к взаимодействию отдаленных групп микро
популяций. В популяционно-генетическом плане взаимодействие мыс
лится как обмен генами между популяциями, благодаря которому 
каждая отдельная популяция получает генетически важную инфор
мацию о состоянии системы в целом и об окружающей среде не только 
в ближайших, но и периферических частях ареала. Миграция—это об 
шественный в своей первопричине процесс, предотвращающий утрату 
общих генов. И он действует не только между отдельными популяци
ями, но и между разными частями одной популяция [12]. Чрезвычайно 
сложный процесс этнообразования армянского народа протекал путем 
консолидации многих родственных племен, а также мог включать в 
себя ассимилировавшиеся чужеродные элементы Все племена соу
частники формирования армянского этноса—внесли более или менее 
равный вклад в генофонд народа, однако закреплялись гены, а следо
вательно, и антропологические признаки той популяционной группы, 
которая доминировала и составляла большинство В любом народе 
сохраняется дробность этнических традиций, которая выражается а 
субэтничеоких группах [5]. Такие субэтнические группы, или микро- 
популяции, в пре юлах с щиой популяции долгое время живут в отно
си тельной изоляции, постепенно превращаясь ։ изоляты и демы с> 
своей генетической структурой и. как следствие этого, своими тради
циям!!, этнотерриторкальными и психологическими особенностями. Га
ковыми в пределах единой армянской популяции являются зангезурцы, 
сасунцы, карабахцы. алашкертцы и т. д„ слияние генофондов которых 
составляет биологическую основу армянского этноса. Результатом 
дрейфа генов являются некоторые различия в антропологических приз
наках упомянутых микропопуляций (пигментации, ширине лица, го
ловного указателя и т. д.). И тем не менее сегодня наблюдается уди
вительное единство и малая дифференцированность генов в пределах 
единого армянского народа. Такая однородность выявлена на матс-
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риалах по ряду генетических маркеров֊ систем крови, дерматоглифики,, 
соматологии, краниометрии, краниоскопии, одонтологии и др. Это ука
зывает на то, что внутрипопуляционные миграции привели к единению 
генофонда армян. Поскольку взаимодействующие группы бывают разо
бщены не только географически, но и культурно-исторически, постольку 
чисто биологический акт обмена генами, неся в основе своей объектив
ные социальные причины, получает уже совершенно новую социально
историческую и генетическую значимость.

Антропологическое изучение армян. Необходимость всестороннего- 
и исчерпывающего антропологического изучения армянского народа 
сегодня очевидна. Глубокая древность в широкое распространение ар- 
мсноидного антропологического типа говорят о его доминирующем по
ложении в пределах Передней .Азин |!|.

Антропологическое изучение, любого современного народа предпо
лагает широкое использование многочисленных методик, гак как ан
тропология наших дней характеризуется исключительным разнообра
зием тематики. Будучи морфологической наукой, она изучает нормаль
ные вариации анатомических признаков в пространстве и времени, пе
рекидывает мост между естественными и гуманитарными науками и рас
полагает большим арсеналом вспомоги тельных популяционно-генети
ческих методов изучения. Изучение внешних-фенотипических проявле
ний признаков переросло к науку «фс-петику < (термин прелложеп 11. В. 
Тимофеевых'-Рсеонскнм 1.13]), так как фенотипические признаки служат 
фундаментом для капитальных генетических изысканий. В этом смысле 
различия в распределении таких антропологических признаков, как раз
меры и дискретно варьирующие (неметрические) признаки на черепах, 
одонтологические и дерматоглифи веские при мшкн. морфоло: ические 
с.оматологнческис признаки и др., отражают различия в распределении 
генов. Часто мы не знаем, как и сколькими генами колируется тог или 
иной признак, но коль скоро установлено, чы ют пли иной признак на
следуется и популяции от поколения роди гелей к поколению леей {8], 
то каконс бы не было истинное соотношение фенотипов с генотипом, 
мы можем найти решение задач на популяционном уровне. Поэтому ан 
। Ч.ЧЮ.1О-аческне .морфогенетические признаки призваны осветии> не 
только антропологическое прошлое той или иной популяции, или <шреде- 
лип современное 1снеги’;сскюе состояние парода, но они также могут 
указать на наличие пли отсутствие антропологической генетической 
нрссмс :ем|ьч и1 :֊: поколениях. В случае с армянской популяцией мы 
имеем дело с этнической, языковой и широпологнческоп непрерыв
ностью в истории поколений.

Желая доказать правомочность вышеизложенного, нам кажется 
уместным привести несколько примеров из разных областей аитрополо- 
1НЧССКИ.Х исследований, свидетельствующих п внутреннем единстве, 
оещностн .штропологического, субстрата и генетической преемстьенно- 
сти морфогенетических маркеров. В 60-х годах известным антропологом- 
кавказоведом М. I. Абдушелишвилп были изучены морфологические 
особенности основных этнических групп армян (ио 100 мужчин от 20 до 
60лет, всего 21 группа). Не останавливаясь на подробностях таблиц и 
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при.!՛՛.- спин, укажем только, что в программу исследования был» вклю
чены акне антропологические параметры, как цвет кожи, глаз. в< лос. 
рост бппяей, бориды и волос на 'рули, горизонтальная профилактика 
липа, выступание скул, высотные и широтные диаметры лица, высота 
верен ья. поперечный и общий профиль спинки носа, высота и шири
на ног. положение копчика и основания, форма осей ноздрей, разни- 
пк складки века, ширина и наклон кей гланюй щели, ширина, иыс՛ - 
та. толщина и профиль губ. формы подбородка и мочки уха, длина тела и 
։пловИ"й указатель, поперечный и продольный диаметры, ширина п на- 
клон .։•’ г развитие надбровья и т j II» n»o6iur inyuetim՛ литр՛ июли։ г- 
ческп маркеров привели автор; к слет уюте՝* у вьпн-.п ’Малая или 
бо.чып; 5| изменчивость признаков присуща армянским группам так же. 
к.՝.|- и любым ipviuM Но при miitмательном изучении Л11ффорепц|,.пц|,.и 
приз՛՛. .viii среди армянских групг ра<личня между ними itixo.nn in 
шорой план в с ։։« лиой ՛ • чстлнппс; ьн> выступает их сходсгпо и iniyipeli- 
пес ՛.•՛. нство’ |l l.’ho? же единство выявляется чри нчучении дерма- 
roiлиф.и геских три 1няков, в которых так же. хак и всоматологии и кри- 
nuu.it ••ни. четко выражен евронеоНдны! пере лиса uia ickiiii (армеиоид 
ный1 юшо п: и lit к-: 1՛ ческнй комплекс Речулы .гы ivp.M.iioi лифнчг 
ски՝ и. • тсдонанип были опубликованы нами ранее [10| Bij.ii показ:։ 
иа 'Д ithihioctj. распределения признаком но нсе.х пот линиях, указы
ваю!!’ : на не значительную дифференцированность :лстот отдельных 
при >i пин, чп» чо1миЖ11и лишь хс.к *ия՝ небо н.гюй гене t«ческой 
разобщенности и укязынгет на значительную ՛՛ и. генных мш ранни. 
I'.pomiсейству кили՝ дифференциации Кр՛ ме чист՛ качественной 
опенки степени дифференцировки. "сновыиаюшейся иа визуальном 
сход.՛՛ । построенных полигонов, частоты признаков дерматоглифики 
) 1ОЧ!'ЧЛ1!СЬ и • ■ количественном выражени; помощью анализа варнаке 
1֊ чен? небольшая варпабедьиость частот изученных признаков 
и их систем по локальным популяциям Армении в ридс 95%-ноп донери- 
тг j».ifi । интервала Эти расчеты игр;лились 1 малом значении средне? 
i e.ii՛-’ гы л.трв'псы и ее ошибки и-^0.0616^0.0012՝ [9]. Выраженное 
СХОДСТВ М»?А.Т> разНЫМН группами армия Т՛•.Л»|.ч I! и.։ ОДОН io.!՛՛՛ «че
ски՝ признаках Признаки зубной системы относящиеся к устойчивым 

। 1ги|! v признак?V, были исследованы тбилисским антрополтом В. Ф 
Капшбадзе, которая обнаружила исключительно большое сходство как 
между с-прем! нпымн. так и между древними и современными iруинами 
ярмяи | 7| Данный факт подтверждает единство генетического субстра 
та все՝ армянских групп еще по одной сис-емс таксон՛ 1мичсскп ценных 
p.ici г •՛՛ и, .* ini и՝! и*ц'ск1! ՝. ирит л кон и показывает общую иаправлелиостп 
ivih'Tn lechiix процессии протекавших н вопх лян,'онп‘|й системе армян ՛> 
простр;|нстпспио1с и временной непрерывности

К ;нп!'1ло1 ичсскне шнные позволили < харлктернзпнаг!. зпгропо.ю- 
тичеглпи тип |реннеи илсслеиия Армении, с ՛ cu<ie։»6p;rotc и ошами- 
к\ о rn-tt.Titi.i ՛." наших дней [2; 3J Hceeawiitepettio привести г.чблицх, 
составленную В II Алексеевым, тс on стшостлвляе: некотопыс кранио
логические данные древнего населения Армении с аналогнчныхш при
знаками современных армян (4|.
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Таблица 1. Сопоставление разновременных краниологических серий с территории
\рмении ио ширине лица

Хр нологнческий период Ве₽ХКл"па"Р“"а <**““« ">"РН1И Средняя ширина 
лица

Мужские черепа

Эпоха средней бронзы 107 7(19) 133.2(59) 95.2(19)

Эпоха раннего железа 105.7(31) 132.7(28) 93.7(31)

Современные армяне 105 3(90) 133.3 (79) 94.1(82)

Женские черепа

Эпоха средней бронзы 101,5 (10) 123.7(23) 88.4(10)

Эпоха раннего железа 101.8(24) 122,7(23) 90.2(22)

Современные армяне 101 .3(47} 124 3(39) 9П.4(38)

Приведенные в таблице средние характеристики черепов населения 
разных эпох исключительно близки, и, как нами отмечалось ранее, га
ком подход довольно результативен, так как генетическая информация, 
которой обладают системы популяций, вследствие дрейфа генов, наибо
лее полно представлена па уровне популяционной системы в целом, 
т.е. средних ее характеристик [11]. Предварительные сообщения о ге
нетической структуре древнего населения Армении, приведенные нами 
ранее, позволили высказать предположение об этнической однородности 
его в эпоху бронзы. Дополняя эти сведения, приведем таблиц) генети- 
■ деккх расстоянии между неметрическими признаками черепов .г сннс- 
1й населения и современной группы. За группу современных армян мы 
взяли оставшиеся после геноцида ла территории Западной Армении че
репа, собранные, измеренные i опубликованные В. В Бунаком в 1927 г. 
в книге «Crania Armeniea» [6J Эта коллекция храпи гея в 5V. -.ее Ин
ститута антропологии при .МГУ и была изучена специалистом в области 
неметрических признаком А Мовсесян. Час юты неметрических при
знаков в древних популяциях Армении были опубликованы | II], > таб
лица частот признаков современной группы из Западной \рмеь;;и бу
дет опубликована <и։зже. Генетические расстояния усредненных тна- 
чений рассчитывались методами, изложенными ранее [II].
Таблиц-а 2 Генетические расстояния между популяциями

ЗА*—Лчашен ГЛ Лрт к ЧА ՛՛.к; i: : ։д- Карчихоюр ЗА-Шуши

0.0071

’—Западные

О ci 73

армяне

1- 0157 • .”120 •1.0164

Исключительная близость современной группы с группами р шнсй. 
средней, поздней бронзы, раннего железа и античного период;, .оворит 
ке только о непрерывной генетической преемственности, по и о т м, что 
в современном населении репрезентативно отражены накопленные мно
гочисленными поколения՛>:и генетические особенности различных гео
графических групп и эпох.
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Переходя к ։енетической структуре современного армянского на
селения, укажем лишь, что изученные нами демографические парамет
ры и фамильный анализ позволили установить георетическип интервал, 
в пределах которого ожидается генетическая дифференциация поиуля 
ции. Наблюдаемая средняя стандартизованная генетическая варианса 
по признакам дерматоглифики \ армян действительно находится в уста
новленных пределах. Это означает, что генетическая структура отра
жает ее демографическую и фамильную структуры. Уровень дифферен
циации по фамилиям Оказываемся наиболее близким к эмнирнческон 
генетической вариаисе Пл- 0,0611» 0.0012 г = 0,0600 ±0,0033). Ин
тенсивность миграций оценивалась •начепиями коэффициента миграции 
че. Было установлено, что миграции ь Армении исушесгвляются неза
висимо о г расстояния, разделяющего ПОП)ляпни. Использование 
разных моделей миграции привело -к заключению, что генетическая диф
ференциация армянского народа близка к пределу, г. с. новейшая исто
рия Армении создала такую демографическую ситуацию, что в будущем 
генетическая дифференциация населения начнет сокращаться, приводя 
нацию к еще большей консолидации. Надо отметить, что в работе бы
ли использованы рулы и наставления 10. I Рычкова ведущего спе
циалиста в области популяционной генетики, который впервые к нашей 
стране применил популяционно-генетические метод։., для выяснения за
дач этнической и антропологической истории народов и благодаря ко
торому стало возможным изучение генетических процесс >։• г- с< времен
ном армянском этносе.

Все вышеизложенное приводи։ пас к убеждению. чю исторические 
события внесли огромную коррекцию в с:ановлечче. ри шптне :: продол
жение генетической структуры и антропологическом» п։на .н При
надлежность подавляющего болынинс। на древнего и О'времеы • л насе
ления армян к нереднеазкатской (синонимы армеиоилкия. но.ч։ <з- 
гросская) расе доказана ио веем признакам антроиологичсско. ֊) поли
морфизма. Глубокая лпсвнос.ь этого типа и непрерывная связь с ареа
лом своего обитания показана многими учеными ис.орпками. лингву- 
стами, антропологами Виутрении՝ сходство всех армянских ми.кропо- 
пуляций указывает на домнннрх ющее положение этого тина в преде
лах переднеазиатского и малоазиатского ареалов <В противном слу 
чае каждая из этих групп, изменив свой антропологический гии блшо 
даря воздействию более сильно;: доминанты, принесла бы с собой хотя 
бы незначительные. но разные отклонения от исходного типа, которые 
в конечном итоге различили бы их как дру; от друга, лк и о; сга: ого 
армянского населения»,—писал М. Г. Абдушелншвили, внесший неоце
нимый вклад в область антропологического изучения армянского наро
да, долгое время несправедливо остававшегося вис поле зрения ученых. 
Продолжавшаяся тысячелетиями генетическая преемственность многих 
признаков, примеры которой были приведены выше, дает основание для 
ретроспективных анализов п надежду на вскрытие многих исторических 
проблем с помощью изучения генетической структуры популяций.
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В заключение хочется привести слова Андрея Битова: «Армян ре
зали как «неверных», но на самом деле их уничтожали именно за вер
ность—земле, языку, Христу Опи теряли жизнь, но не теряли родину. 
Если бы... они уступили веру, возможно было бы пролито меньше крови, 
но нация бы растворилась и исчезла».

Беды Армении сплачивали народ и консолидировали ее генофонд. 
В этом, вероятно, заключается феномен жизнестойкости армянского 
народа, генетическая дифференциация которого гормознтся значитель
ным стабилизирующим давлением генных миграций, часто оборачива
ющихся психологической трагедией, но и порождающих огромный по
тенциал для борьбы и противостояния, а и биологическом смысле— 
укрепляющих жнзнеустпйчппость народа, привнося определенный про
цент предковых генов и нивелируя все генетическое разнообразие, на
копленное за тысячелетии истории
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К ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИИ БРОНЗОВОГО ВЕКА АРМЕНИИ

А. А МОВСЕСЯН

Московский 10<>.1др.՝тн1'нный университет, кафедра .иггропологнн

Исследованы новые палеоантропологические материалы с территории Ар
мении. Определены и-нетичг-кие расстояния между популяциями различ
ных этапов бронзового века. Обнаружена генетическая преемственность 
иассленпм Цеитрвльной части Армении на протяжении всей бронзовой 
эпохи
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