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11АЛЕОДЕМО1РАФИЧГ.СКИЙ ПОДХОД В 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

А. 10. ХУДАВЕРДЯП

Институт археологии и лпюграфии ИЛИ Армении, 2 72022. Ерснан

У населения Ширакской равнины дпохн .ипичности (но данным 
Бенна минского могильника) с учетом детской смертности 
продолжительность жизни составляй ։ 29,7 лет. Наибольшая детская 
смсртосп. прихолшся на период I листка. Обнаруживается диспропорция 
между мужскими и женскими контингентами в вофнстиом интервале 2՛: 
3(1 лет. Для женщин (17.4%) эго наиболее активный репродуктивный 
возраст Наиболее высокая смертноеп. как среди мужчин, гак и женщин 
очмечеиа в возрасте 30-40 лет.

Շիրակի դաշտավայրի. ըստ Բենիամինի դամբարանադաշտի տվյալների, 
անտիկ շրջանի բնակչության միջին տարիքս կազմել է՜ 29.7 տարի. հաշվարկելով 
նաև երեխաների մահացությունը: Երեխաների մահացության մեծ տոկոս դիտվել է 
մանկության առաջին շրջանում՜ Նկատվել է տղամարդկանց և կանանց տարիքային 
սւնհամաչավտւթյուն 20-30 տարեկանի շրջանում Կանանց մոտ (17.4%) 
համապատասխանում է առավել ակտիվ վերարտադրողւսկւսն տարիքին՜ 
Տղամարդկանց և կանանց մահացության բարձր հաճախականություն նկատվել է 
30-40 տարեկանում

Il has been revealed ihnt in antique epoch the average life of Shirak 
plain population (data of the Beniamin archeological burial - place) was 29.7 
years, including the infants death, the greatest infant mortality at the lir.sl 
period ol childhood was mentioned. I lie disproportion of age between male 
and female was at the period of 20-30 years. For women (17,4%) it was more 
active reproductive period. The high frequency of death both for men and 
women was observed at ЗП-40 years.

Палеодсмо!  рафия - Ьсниамипский moi ильиик

Палеодсмо! рафические данные вошли в сферу ан грополо! ических 
исследований сравнительно недавно. I la.ico.tcMoi рафия исследуе! 
демографические процессы исторического прошлого, поэтом) 
основная ее цель - выявление закономсрностой воспроизводства, 
шнамики и половозрастного состава, возрае гных ха рак герис тик 
смертности и реконструкция продолжительности жизни в 
палеопопуляциях.

Краниометрический анализ позволил нс только выяви п» сложный 
ан фонологический состав населения Вениамина, но и раскрыть причины 
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антропологической и этнической нсолноролпосп։ населения эпохи 
античности. проживавшего на территории Шираке кого плато |1.9|.

М;псрнп.1 и метхщлка. Аптронологпческнй материал собран зкспслнцпсп 
И петиту «-а археологии и лпюгрпфнп под руководством Ф.Тер-Маргироиова 
совместно с сотрудниками краеведческого музея I Гюмри Л Хачатряном и .1 
1.1аняи. Материалом палсодсмогрзфичсских исследи папин являются 
краниологические и остеометрггчсскпе данные, налучеинЫс в pcjy.ii,те раскопок 
Всинимипского могильника Значительный объем мигернин։ но пиыяс I 
реконструировать демографическую карпшу античного плмятппка в конкретном 
хропатогичсском .шапптоне 11-111 вв

Вскрыто 217 погребений, нт которых две кепеппфы, грн iKtinocn.iv и 'ir.ii.ipc 
чнеги’ию ри 'рушенных и два пирных захоронении Ктатодяря тщательному сбору 
в нашем рвсиоряжепнн оказались костные останки почти пт всех раскопанных 
погребении. Случаи р.1сп(1н>жсння рилом мужского и женскою скелетон, коюрыс 
можно было риссмнгрива'П» как ыхороненгге суиружсскон пары (ног. 207). 
нс |речалис’1. крайне редко и нс являются характерными ։ля мог и.п.пики 
Погребения гстей обнаружены практичен кп по всей герригории могильника как 
ни.|ивидуал1.иыс захоронении и редко связаны с пен ребе ним ми в'рослых. 
Исключение составляют тп.к՛. нсксноры֊ детские- и.ирсбеггия "в но|а.\՜' и ш, 
реже, рядом с погребенными взрослыми шишшдуумлмп (ичн I М), когорые. 
возможно, указывают на близкое родство гнх-лелиих Помимо детских погребении, 
"рагбросапиых՝' ио всей геррггторигг могильника, имеется несколько "гпетд". 
։ 1с погребены юлько лети (НОГ 172- Г 5 н т л I

В илетоягией работе был применен палео демографический метод ||0|. 
основанный па построении таблиц смертности, выживаемости и 
продолжгпельн'к-пг жтппи । различных возрастных шперкалас Нами рассчитаны 
таблицы смертбстп погребенных на могильнике* дтп лип обоих шмон «ядетыю. .։ 
также вместе с дсп,ми (табл I-՝ В первой колонке таблицы приводится число 
особей, умерших в определенном возрастом ннгервалс (Г)м Зничение <1х и՛՛ 
второй колонке показывает продентнее распределение смертей в разных 
возрастных интервалах Палее - 1х-чпсло пидпвилуумов, доживших до 
определенного возрастного интервала, цх • вероятность смерз и к каждом 
возрастном интервале, 1.x - число лет, прожитых индивидуумами до данного 
нотристпого интервал.։, 1х - обпгсс число лет. которое может быгъ прожито 
ипдинкдуу.мамн, достнтшмп определенною возрастного нигервала, сх 

ожидаемая проди гжзггельнос и. жизни и 
каждом ннтериале

1тя демографической .хиракте- 
РИСП1КП привлечены IV) ||<но|ннр<ит- 
пы.х определений Исследованный 
материал ггредс гагсгеи мужс кими, жен 
скнми и гсчскимп скелетами (ортвез- 
стеснно -21.6; 45.4; 13.1%) (рис I).

II возрмсг ИО-ПОЛОНОМ 011101ИС11НП 
распределение с'сам.шее: 1ор1п.,'11.К (1Х-Ю)

У» 1е։сн н тир’«лкии (ли IX лег) '•1.6<’Л 
лсгсИ Ло лпухЛег цеп» ги ՛ грлст.՜։ 21 ,ь'г>

бииияминцая.
Рис. 1. Пилояозрэстмая пнраиида
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П Л Л ЕО ДВМОГРЛ Ф ИЧ ЕСКИЙ по д ход

Таблица I. Дожитие в палеопопуляции Бениамин

Возраст Dx <К h gx Lx lx ex

0-2 30.1 21.6 100.0 0.22 532.0 3646.7 35;5
2-4 6.2 4.4 95.6 0.05 474.5 .11 14.7 32.6
4-6 4.1 2.9 92.7 0.04 452.X 2640.2 28.5
6-8 5.1 3.6 89.1 0.05 450.5 2187.4 24.0
8-1(1 1.2 0.8 88 3 0.01 421.5 1736 9 19.7
10-19 4.1 2.9 S3.9 0.06 355.0 1355.4 15 7
20-29 20.9 15.1 68.8 0.22 290.8 960.4 13.9
30-39 70.4 SO 6 50.6 1.00 282.5 669 r> 13.3
40-49 26.9 19.4 31.2 0.63 136.0 3S7 i 12.5
50-59 13.5 9.7 21.5 0.46 126.3 23i.i 10;8
601- 1.6 1.1 20.4 0.06 104 8 104.8 5.2

139.000

Таблица 2. Дожитие для мужчин н иалеопоиуляции Бениамин

Boapacr Dx ilx IX g* lx lx «С

10-19 0.9 3.3 100.0 0.04 458.3 11 11.6 11.2
20-29 3,0 10 0 90.0 0.12 275.0 653.3 7 *•
30-39 12.0 40 0 50.0 0.8 217.0 3783 7.o
40-49 7.9 26.6 23.4 1.1 100.5 161.3 6.8
50-59 4.9 16.6 6.8 .•* 34.5 60.8 8.9
60+ 0.9 3.3 1.5 263 23.3 7.5

Таблица 3. Дожитие для женщин в палёопопуляцни Бениамин

Вичрлст l)x dx h JK Lx T.x ex

10-19 2.9 4.7 1ОПЛ) 0 00 5 4.88 3 1 УйТ | I? 7
20-29 10.9 17.4 9? 3 0.19 433.0 778.8 8.2
30-39 34.9 55.5 77.9 0.72 250.8 345.8 4.5
40-49 9-9 15.8 22.4 0.7| 72.5 94.9 4.2
50-59 3.9 6.3 6.6 0.96 17.3 22.5 • *
604- 0 o 0.3 0 5.15 5.15 1.7

Результаты и обсуждение. 11риведенные выше данные выявляю։ 
значетелымо диспропорцию в мужских и женских погребениях Гак. с 
одной стороны. количество погребенных мужчин ио отношению к 
общему числу захоронении взрослых индивидуумов выше, что указываем 
на неблагоприятные условия жизни, с другой стороны, численноеп. 
погребенных детей в расчете па количество погребенных женщин 
отражает вполне нормальную демографическую ситуацию

В антропологической литературе данные о палеодемографии 
крайне скудны. Наиболее об тис с ведения, касающиеся шысодсмографии 
СССР, содержатся в сводной статье /Алексеева 121. I Ionin для всех серий 
средняя продолжительность жизни колеблется в пределах 40 лет (с 
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учсзим же детской смертности меньше). Таким образом, бениамиины 
понадакя в число групи, где средняя продолжительное зъ жизни и учезпм 
|.с1ской смертности составляет 29,7 лез . что свидегельезвусз об 

озпоиитсльно высокой смерзнос ։и в этой популяции.
Перейдем к анализу таблиц смертности (табл. 1-3). Достаточно 

высока процензная выживаемость к 5 годам - 92,7 11родолжительпосзъ 
предстоящей жизни у индивидуумов, достигших 10-19 лег (1.20). 
составляет 15,7%. Вероязносзъ смерчи (цх.) в этом возрасте I 10-19 лез) 
небольшая, но заметно повышается в 20-29 лет В целом же переломный 
период по данному показателю насчунаитв 20-40 лет, когда смерзнос п. 
резко увеличивается (рис. 2-7).

Лия более полной характеристики демографического сгачуса

юе
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Рис.2. Процентная выживаемость 
различных возрастных интервалах.

2 4 о ЛО 20 50 40 50 60 70
Во-.«РаС1, дет

2 4 6 МО 20 30 40 50 60 70
Возраст, лет

Рис. 4. Ожидаема я продолжительность 
жизни и различных возрастных интервалах.

2 4 6 8 10 20 30 40 50 Ъ,՛ 71)
Возраст, лет

Рис.З. Вероятность смерти в 
различных возрастных интервалах.

10 20 30 40 50 60 70
Возраст, лет

Рис.5.Ожидаемая продолжи«ельниегь 
жизни у мужчин (1) и женщин {2} в 
Бениаминской популяции. 
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бениаминской популяции необходимо выяви и» половые различия при 
распределении анализируемых нами парамечров таблиц смсргпосчи. 11ри 
определении средней продолжительности жизни у мужчин и женщин 
мы получали значения 49.3 и 34,8 года соочвечственно. Таким образом, 
средний возрас т смертноечи мужчин оказался выше среднею возраста 
смеригости женщин - явление типичное для подавляющего болыпинечва 
популяций |2. 3. 7, 8]. В целом у мужчин продолжительпоен» жизни 
уменьшаемся пропорционально (рис. I). Выявленная многочисленными 
исследованиями и современной демографической статистикой 
биологическая стойкость и выносливость женского организма 
преодолела неблагоприятное воздействие среды лишь на пороге 
современной люхи |4,5,6|.

I V

Вччрлст. лгт
Возраст, лет

Рис.6. Процентная выживаемость у Рис.7. Вороятнисгь смерти у мужчин
мужчин (11 и женщин {2} в Беннзмиискои (1) и женщин (2} » Бсииаминской

Обращаясь к значениям dx таблиц смерчности. построенных 
очдельио |ля мужчин и женщин, мы видим, чю в обоих случаях ник 
смертаосчи приходится на 30-39 леч

Построение же кривых процентной выживаемое™ показывае т, «по 
выживаемое п. женщин о г 10 до 39 лег по сравнению с таковой мужчин 
выше. 40 и более лег - ниже (рис,6).

Вероятность смерчи iqx) является индикатором возрасню 
специфической смерчпосш, выражающим гчя каждою ипд.ивичухма 
степень риска умереть в течение определенного возрастною niricpua.ia 
Вероятность умерен, для женщин резко повышается после 20 ле։, но 
уменьшается после 39 и осчасчия одинаковой в обеих половых ipyiinax 
(рис.7). После 50-лсчпего возраста мужчины превосходя։ женщин и но 
ожидаемой продолжи 1елыюсin жизни (ех) (рис. 5)

Таким образом, анализ icmoi рафичсских данных позволяеч 
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сделан, некоторые обобщения. У населения Ширакскои равнины эпохи 
античности (но данным Ьениа.минского могильника) и учетом детской 
смертности продолжительное гь жизни составляла 29,7лст Наибольшая 
детская смертность приходилась на период I детства. Обнаружена 
диспропорция между мужскими и женскими кокгишеигами в возрастном 
интервале 20-30 леI (рис. I). Нсчрудно замен։ib. 'гто.ыя женщин (17.4%) 
это наиболее активный репродуктивный период. Наибольшая частота 
смерти как у мужчин, так и у женщин оiмечена в возрасте 30-40 лег 

I акая демографическая xapaKivpiicлика бсннамипской палеопопулянии. 
когда пик смертности приходится на возмужалый и детский (до 2 лет) 
возрасты, указывает па особенность населения, ociubiibiiici о 
Iн-пиамипикий могильник
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