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В статье впервые анализируется генетическое разнообразие населения Центрального Предкавказья
в эпоху позднего бронзового – раннего железного веков и раннего средневековья. Авторами было
проанализировано 120 образцов из 10 могильников кобанской и аланской культуры, а также пред-
ставителей среднесарматской культуры и северокавказского населения сарматского времени. По-
лучены сведения об изменчивости митохондриальной ДНК (мт-ДНК) 71 индивида. Анализ собран-
ной и опубликованной ранее информации позволяет заключить, что для проанализированных по-
пуляций характерно значительное разнообразие мт-ДНК с преобладанием западно-евразийских
митохондриальных гаплогрупп. Восточно-евразийские линии наследования прослеживаются в не-
большом количестве у населения кобанской культуры (5%), а также у сарматского (14%) и аланско-
го населения (11%). Наиболее распространенными линиями западно-евразийского происхождения
являются различные варианты гаплогрупп H, U и N. При этом на всех могильниках наблюдается су-
щественное разнообразие гаплогрупп мт-ДНК, кроме могильника Кич-Малка II, где на протяже-
нии периода с VII в. до н.э. до начала VI в. н.э. фиксируется преемственность индивидов по мате-
ринской линии, представленная гаплогруппой H2a2a1, исследования которой требуют более де-
тального подхода с использованием глубокого секвенирования. Сопоставление
проанализированной выборки с опубликованными ранее данными о генетическом портрете севе-
рокавказского населения раннего и среднего бронзового века позволяет сделать вывод о достаточно
позднем проникновении представителей восточно-евразийского кластера гаплогрупп мт-ДНК в
Центральное Предкавказье, вероятно, связанное с контактами населения кобанской культуры с ко-
чевым степным населением.
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С глубокой древности Кавказ служил своеоб-
разным мостом между Европой и Азией, через ко-
торый проходили пути миграции многочислен-
ных человеческих сообществ. Это предопредели-
ло чрезвычайное этническое, лингвистическое и
культурное разнообразие кавказского региона. В
последние годы население Кавказа стало своеоб-
разной моделью изучения подобного историко-

культурного и генетического разнообразия, в том
числе с помощью методов анализа древней ДНК
(Sokolov et al., 2016; De Barros Damgaard, Marchi
et al., 2018; Wang et al., 2019; Boulygina et al., 2020).

Среди проблем происхождения многочислен-
ных кавказских этносов особое внимание уделя-
ется вопросу об этногенезе северокавказских
алан и связанной с ним проблеме “аланского на-
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следия” (Шнирельман, 2006; Афанасьев и др.,
2015; Афанасьев, Коробов, 2018; Коробов, 2019).
Не вдаваясь в подробности всестороннего осве-
щения этого достаточно сложного вопроса, отме-
тим лишь существующие гипотезы на проис-
хождение аланской культуры с точки зрения ар-
хеологии.

Аланская археологическая культура вот уже
более 130 лет связывается большинством специа-
листов с широко распространенным на Северном
Кавказе обрядом захоронения в катакомбных мо-
гильниках, который практиковался около полу-
тора тысяч лет, со II по XIV вв. (Кузнецов, 1962;
Ковалевская, 2005. С. 151–166). Подробная исто-
рия изучения аланских катакомб и обзор суще-
ствующих точек зрения на их этническую интер-
претацию были обобщены в недавно вышедшей
монографии С.Н. Савенко (Савенко, 2017. С. 18–
42). В настоящее время существуют две основные
гипотезы возникновения на Северном Кавказе во
II в. н.э. этого яркого обряда, представленного,
прежде всего, подкурганными катакомбными за-
хоронениями, сопровождавшими так называе-
мые земляные городища (Малашев, 2007; Габуев,
Малашев, 2009. С. 144–150). Согласно первой из
них, обряд погребения в Т-образных катакомбах
имеет истоки в местных культурах северокавказ-
ского населения, испытывавшего значительное
влияние ираноязычных кочевников, начиная с
раннесарматского времени и особенно в средне-
сарматскую эпоху (Абрамова, 1995; Габуев, Мала-
шев, 2009. С. 144–162; Малашев, 2016. С. 59–61;
2021; Малашев, Маслов, 2021). Согласно другой
гипотезе, подкурганный обряд в катакомбах был
целиком привнесен на Северный Кавказ в ходе
миграционных процессов переселения носителей
аланской археологической культуры из Средней
Азии, где выискиваются аналоги данному обряду
в древностях джетыасарской и кенкольской куль-
тур (Габуев, 1999; 2021; Габуев, Малашев, 2009.
С. 106–114). Подробное сопоставление этих древ-
ностей с катакомбами северокавказских алан, од-
нако, не позволяет прийти к подобному выводу
(Малашев, Торгоев, 2018).

В последнее время получены первые данные о
генетическом разнообразии носителей аланской
археологической культуры, которые соотносятся
с погребенными в катакомбных могильниках Се-
верного Кавказа и Среднего Дона (Афанасьев и
др., 2015; Афанасьев, 2018; De Barros Damgaard,
Marchi et al., 2018; Коробов, 2019. С. 112–136). Ге-
нетическое разнообразие мужской части алан-
ского населения в области Y-хромосомы, переда-
ющейся исключительно по мужской линии на-
следования, демонстрирует, что большинство из
погребенных в катакомбных захоронениях I тыс.
н.э., как на Северном Кавказе, так и на Среднем
Дону, являются обладателями гаплогрупп, харак-
терных для современного северокавказского на-

селения (G2а1, J1 и J2). При этом около трети об-
разцов ДНК относятся к гаплогруппам R1a и Q1b,
которые широко встречаются у ираноязычных
кочевников Евразии (De Barros Damgaard, Marchi
et al., 2018). Таким образом, представляется оче-
видным смешанный характер аланского населе-
ния Северного Кавказа, начиная с его самого
раннего этапа (II–IV вв.), в формировании кото-
рого принимало активное участие местное суб-
стратное население при безусловном вкладе ира-
ноязычных кочевников, вероятно, близких к
среднесарматской культуре.

Для правильного понимания процесса форми-
рования генофонда алан особо актуально изуче-
ние генофонда представителей кобанской куль-
туры и их возможных потомков – населения севе-
рокавказских равнин и предгорий сарматского
времени – как потенциально возможных облада-
телей тех специфических генетических характе-
ристик кавказского субстрата, которые были за-
фиксированы у носителей аланской культуры II–
XIV вв. (Афанасьев, 2018). Проблема генетиче-
ского разнообразия местного населения Север-
ного Кавказа, предшествующего появлению алан
на равнинах Центрального Предкавказья, еще да-
лека от своего решения. Однако первые шаги бы-
ли недавно сделаны в ходе анализа древней ДНК
представителей кобанской культуры, который
проводился в Лаборатории палео- и этногенетики
НИЦ “Курчатовский институт” (Boulygina et al.,
2020). По результатам исследования 14 образцов
ДНК погребенных в могильниках Клин-Яр III и
Заюково-3 были получены данные о пяти вариан-
тах Y-хромосомы, из которых два относились к
гаплогруппе G2a1. Таким образом, впервые вы-
страивается линия генетической преемственно-
сти некоторых представителей мужской части на-
селения северокавказских равнин и предгорий,
начиная с эпохи раннего железного века вплоть
до современности.

Митохондриальная ДНК, которая наследуется
по материнской линии, не несет такой же разре-
шающей способности по сравнению с Y-хро-
мосомой (Балановский, 2015. С. 212, 213). Как
правило, оценка вклада ее разнообразия в генети-
ческий портрет древнего и средневекового насе-
ления не позволяет выйти за пределы крупных
регионов. Для территории Евразии в данном
случае речь идет о характерных особенностях
мт-ДНК для населения западной и восточной ее
части. Тем не менее эта информация представля-
ется весьма важной и интересной при анализе
крупных серий образцов, характеризующих насе-
ление тех или иных территорий Евразии в диа-
хронном ключе (Unterlander et al., 2017). В нашем
случае особенно интересно сравнить полученные
результаты с имеющимися данными о мт-ДНК
носителей сарматских культур, недавно опубли-
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кованными коллективом антропологов, археоло-
гов и палеогенетиков (Пилипенко и др., 2020).

Картина генетического разнообразия северо-
кавказского населения по мт-ДНК решалась с
привлечением широкой серии образцов из мо-
гильников, оставленных населением нескольких
культурно-хронологических этапов (кобанская
культура; носители культурно-хронологических
групп Чегем-Манаскент и Подкумок-Хумара, ко-
торое далее обозначается нами как северокавказ-
ское население сарматского времени; представи-
тели среднесарматской культуры; материалы из
подкурганных и грунтовых катакомбных могиль-
ников Центрального Предкавказья, соотносимых
с аланским населением).

Таким образом, в ходе палеогенетического
анализа, проведенного в НИЦ “Курчатовский
институт”, нами получено значительное количе-
ство данных по изменчивости мт-ДНК. Всего бы-
ло проанализировано 120 образцов из 10 могиль-
ников. Сохранность антропологического матери-
ала не всегда позволяла извлечь генетический
материал, пригодный для амплификации и по-
следующего секвенирования участка D-петли
мт-ДНК (гипервариабильный регион 1, HVR1),
поэтому в результате были получены данные по
нуклеотидной последовательности HVR1 участка
мт-ДНК только для 71 индивида, погребения ко-

торых обнаружены в девяти некрополях (рис. 1).
Среди них проанализировано 19 образцов пред-
ставителей кобанской культуры IX–V вв. до н.э.,
10 образцов оседлого северокавказского насе-
ления первых веков н.э., 6 образцов кочевых но-
сителей среднесарматской культуры того же пе-
риода, а также 36 образцов аланского населения
преимущественно из захоронений раннего этапа
аланской культуры III–IV вв. н.э. и раннего
средневековья (вторая пол. V – нач. VI в. н.э.)
(табл. 1).

Кобанские образцы происходят из погребений
могильников Клин-Яр III, Заюково-3, Кич-Мал-
ка II и Верхний Куркужин (Белинский, Дударев,
2015. С. 242–244; Belinskij, Harke, 2018. P. 9–19,
284–286; Кадиева, Демиденко, 2017; Кадиева,
2021; Васильева, 2009; 2010; Марченко, 2018). Это
сравнительно близко расположенные памятни-
ки, происходящие с территории Кисловодской
котловины и прилегающей к ней с востока терри-
тории бассейна рек Малки и Баксана с притока-
ми. Расположение могильников с погребениями
северокавказского населения сарматского време-
ни гораздо шире в пространстве. Половина из них
происходит с упоминаемых выше могильников
Заюково-3 и Кич-Малка II; вторая половина от-
носится к недавно открытому могильнику Кош-
кельдинский II на территории равнинной Чечни

Рис. 1. Могильники Центрального Предкавказья с проанализированными образцами мт-ДНК: 1 – Клин-Яр III; 2 –
Кич-Малка II; 3 – Верхний Куркужин; 4 – Заюково-3; 5 – Киевский I; 6 – Октябрьский I; 7 – Братские 1-е курганы;
8 – Кошкельдинский II; 9 – Айгурский 2.
Fig. 1. Burial grounds of the Central Ciscaucasia with analyzed mtDNA samples: 1 – Klin-Yar III; 2 – Kich-Malka II; 3 – Upper
Kurkuzhin; 4 – Zayukovo-3; 5 – Kievsky I; 6 – Oktyabrsky I; 7 – Bratskiye first mounds; 8 – Koshkeldinsky II; 9 – Aygursky 2
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КОРОБОВ и др.

(Прокофьева, 2018). Среднесарматские погребе-
ния, участвующие в анализе, были раскопаны на
курганном могильнике Айгурский 2 на террито-
рии Ставропольского края (Бабенко, Березин,
2009). Наконец, большинство аланских погребе-
ний происходит с недавно исследованных кур-
ганных могильников III–IV вв. н.э. Братские
1-е курганы, Октябрьский I и Киевский I (Мала-
шев и др., 2018; 2020) (рис. 1). Кроме того, в ана-
лизе фигурируют материалы пяти грунтовых
катакомбных захоронений могильника Кич-
Малка II эпохи раннего средневековья (Василье-
ва, 2012; Васильева, Ахмедов, 2015).

Работы по выделению древней ДНК из антро-
пологического материала (зубы) представителей
кобанской и аланской культуры, а также предста-
вителей среднесарматской культуры и северокав-
казского населения сарматского времени прово-
дились в специально оборудованном комплексе
чистых помещений с соблюдением всех необхо-
димых для подобных экспериментов условий. В
частности, были использованы комплекты спец-
одежды для чистых помещений, проводилась
обработка рабочих поверхностей и приборов
реагентом DNAAWAY (Thermo Fisher Scientific,
США) и ультрафиолетом, на всех стадиях экспе-
римента присутствовали контрольные образцы,
кроме того, анализировалась ДНК у всех сотруд-
ников, осуществлявших работы в палеогенетиче-
ской лаборатории. Результаты показали, что гап-
логруппы мт-ДНК, выявленные у проанализиро-
ванных образцов, не совпадали с таковыми у
исследователей.

Выделение ДНК из зубов проводили по стан-
дартной методике (Orlando et al., 2011) с некото-
рыми модификациями, включая двукратное
уменьшение реакционного объема во время де-
протеинизации костной муки. Для амплифика-
ции HVR1 участка D-петли мт-ДНК использова-
ли праймерные системы, предложенные ранее
(Sampietro et al., 2005) и разработанные авторами
исследования. Последовательность полученных
ПЦР-фрагментов (длиной от 138 до 210 пар нук-
леотидов), покрывающих HVR1 участок D-петли
мт-ДНК, прочитывали, используя секвенатор
ABI 3730xl (ThermoFisher Scientific, США). ДНК
последовательности HVR1 участка D-петли депо-
нированы в международную базу данных NCBI
под номерами SAMN30702111–SAMN30702181
(проект PRJNA797283). Нуклеотидные последо-
вательности анализировали и выравнивали на
D-петлю кембриджской эталонной последова-
тельности мт-ДНК (NC_012920.1, rCRS) при по-
мощи программы BioEdit. Программа mtDNA-
profiler позволила получить список нуклеотидных
отличий от референса, который затем был ис-
пользован для определения митохондриальных
гаплотипов людей, используя HaploGrep2 (Weis-
sensteiner et al., 2016).

Сеть гаплотипов для последовательностей
HVR1 образцов из данного исследования, а также
образцов из данного региона и исторического пе-
риода, опубликованных ранее (табл. 2), была по-
строена с использованием программы Pegas в ста-
тистической среде R.

Суммируя полученные нами результаты с
опубликованными ранее сведениями о мт-ДНК
представителей аланского и сарматского населе-
ния (De Barros Damgaard, Marchi et al., 2018),
можно довести число исследованных образцов до
90, что позволяет увидеть следующие тенденции.
Прежде всего, следует отметить, что 91% выде-
ленных гаплогрупп митохондриальной ДНК
предсказуемо относится к западно-евразийским
гаплогруппам (82 из 90), на долю восточно-
евразийских приходится 9%. Однако распределе-
ние этих гаплогрупп по популяциям разных куль-
турно-хронологических периодов неравномерно.
Так, среди 19 проанализированных представите-
лей кобанской культуры вклад единственной от-
меченной восточно-евразийской гаплогруппы Z
составляет около 5% (табл. 3; рис. 2). Среди севе-
рокавказского населения сарматской эпохи во-
сточно-евразийские гаплогруппы не отмечены.
Все 10 индивидов обладали западно-евразийски-
ми гаплогруппами митохондриальной ДНК.
Вклад представителей восточно-евразийских по-
пуляций по материнской линии в генетическое
разнообразие кочевников среднесарматской
культуры был несколько выше, чем у кобанского
населения – он прослеживается у двух индивидов
из 14, что составляет около 14%. В обоих случаях
речь идет об одном субкладе гаплогруппы А, от-
меченной у погребенных в курганном могильни-
ке Несветай II на Нижнем Дону (De Barros
Damgaard, Marchi et al., 2018. Supplementary Table
8, образцы DA136 и DA141). Близкие результаты в
процентном отношении получены у самой мно-
гочисленной из проанализированных групп насе-
ления – представителей аланской культуры, в ос-
новном раннего ее этапа, где восточно-евразий-
ские гаплогруппы отмечены у 5 из 47 индивидов
(11%). При этом здесь имеется некоторое разно-
образие – в единичных случаях встречены гапло-
группы E и G, в трех случаях – гаплогруппа M
(табл. 3). Все они относятся к наиболее ранним из
проанализированных подкурганным погребени-
ям III–IV вв. н.э. могильников Киевский I и
Братские 1-е курганы. Таким образом, ощутимый
вклад женского населения Восточной Евразии в
формирование северокавказских алан представ-
ляется очевидным, а близкие в процентном отно-
шении, хотя и единичные случаи встречаемости
восточно-евразийских гаплогрупп митохондри-
альной ДНК у среднесарматского населения сте-
пей Предкавказья могут быть неслучайными.

Разумеется, преждевременно говорить о непо-
средственном вкладе восточно-евразийских по-
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пуляций в формирование как среднесарматского,
так и аланского населения, без более глубокого
анализа субкладов мт-ДНК, поскольку рассмат-
риваемые субклады могли проникнуть на терри-
тории степного и равнинного Предкавказья за-
долго до появления здесь среднесарматского или

аланского населения, например, в скифскую эпо-
ху (Пилипенко и др., 2020. С. 27). На востоке
Евразии некоторые рассматриваемые субклады
мт-ДНК появились значительно раньше. Так,
субклад Z1a, отмеченный у представителя кобан-
ской культуры, прослежен у энеолитического на-

Таблица 2. Образцы из ранее опубликованных работ, задействованные для построения дерева гаплотипов, ис-
пользуя гипервариабельный участок митохондриального генома (HVR1)
Table 2. Samples from previously published works used to construct a haplotype tree with the hypervariable region of mi-
tochondrial genome (HVR1)

Маркиров-
ка образца

Происхожде-
ние образца

Эпоха/архео-
логическая

культура

Митохон-
дриальная

гаплогруппа
Метод Ссылка

SH_1 Адыгея, Шушук 75, погр. 2, обра-
зец совпадает с образцом SH_5 Средняя бронза H1a Секвениро-

вание HVR1
Erlikh et al., 

2021

SH_5 Адыгея, Шушук 75, погр. 2, обра-
зец совпадает с образцом SH_1 –“– H1a –“– –“–

SH_4 Адыгея, Шушук 75, погр. 2 –“– H1a –“– –“–
SH_2 Адыгея, Шушук 75, погр. 2 –“– H1a –“– –“–
SH_3 Адыгея, Шушук 75, погр. 2 –“– H1a –“– –“–
SH_6 Адыгея, Шушук 75, погр. 2 –“– H1a –“– –“–
SH_7 Адыгея, Шушук 42, погр. 1 –“– H2a2a1 –“– –“–
SH_9 Адыгея, Шушук 42, погр. 1 –“– H5 –“– –“–
SH_12 Адыгея, Шушук 49, погр. 1 –“– H1aj1 –“– –“–

PG2004 Ставропольский край, Прогресс-2, 
кург. 4, погр. 9 Энеолит H2

Полногеном-
ное секвени-

рование
Wang et al., 2019

LYG001 Ставропольский край, Лысогор-
ская 6, кург. 3 погр. 4

Средняя бронза/ 
северокавказская H13a1a2 –“– –“–

AY2003 Ставропольский край, Айгурский-
2, кург. 22, погр. 9

Ранняя бронза/ 
майкопская H2a1 –“– –“–

I2051 Краснодарский край, Марченкова 
гора, дольмен 13

Поздняя бронза/ 
дольменная H6a1a2a –“– –“–

DA144 Ростовская обл., Чеботарев V, 
кург. 6, погр. 1

РЖВ/среднесар-
матская H28 –“–

De Barros Dam-
gaard, Marchi

et al., 2018

DA162 Северная Осетия, Бесланский, 
кат. 439 РЖВ/аланская H13a2c –“– –“–

DA164 Северная Осетия, Змейский, кат. 
182, погр. 2

Средневековье/ 
аланская H5 –“– –“–

DA191 Венгрия, Тисасолош-Чаланьсег, 
погр. 19 РЖВ/скифская H2a2 –“– –“–

DA194 Венгрия, Шандорфальва-Эпе-
рьеш, погр. 118 –“– H2a2a1 –“– –“–

DA195 Венгрия, Шандорфальва-Эпе-
рьеш, погр. 125 –“– H+16311 - “ - –“–

DA197 Венгрия, Шандорфальва-Эпе-
рьеш, погр. 168 –“– H2a2a - “ - –“–

DA198 Венгрия, Шандорфальва-Эпе-
рьеш, погр. 143 –“– H7a1 - “ - –“–
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Рис. 2. Процентное распределение исследованных образцов по западно-евразийским (а) и восточно-евразийским (б)
субкластерам мт-ДНК.
Fig. 2. Percentage distribution of the studied samples by the West Eurasian (а) and East Eurasian (б) mtDNA subclusters
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Рис. 3. Процентное распределение исследованных образцов по гаплогруппам мт-ДНК.
Fig. 3. Percentage distribution of the studied samples by mtDNA haplogroups
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селения ботайской культуры на территории
Казахстана, а субклад А + 152 + 16362, просле-
женный у погребенных в могильнике среднесар-
матской культуры Несветай II, обнаружен в Юж-
ной Сибири в эпоху энеолита и раннего бронзо-
вого века (De Barros Damgaard, Martiniano et al.,
2018).

Среди западно-евразийских гаплогрупп
мт-ДНК около трети относится к наиболее рас-
пространенной на европейской территории
гаплогруппе H (33.3%). С учетом предковой для
нее гаплогруппы HV, эта доля может быть увели-
чена до 41.1%. Далее по значимости стоит гапло-
группа U, к которой относится 14.4% участвовав-
ших в анализе индивидов, и гаплогруппа N – 10%.
По 4.4–5.6% приходится на гаплогруппы I, J, T и
W; остальные гаплогруппы (R, V и X) встречены в
единичных случаях (табл. 3; рис. 3).

Как правило, на одном могильнике присут-
ствует значительное разнообразие гаплогрупп
мт-ДНК (табл. 1; рис. 4). Исключение наблюдает-
ся на могильнике Кич-Малка II, где в восьми по-
гребениях отмечено присутствие гаплогруппы
H2a2a1, которая отмечена у представителей трех
культурно-хронологических групп населения –
кобанского (3), сарматского времени (2) и алан-

ского (3). Субклад H2a, в том числе его разновид-
ность H2a2a1, встречался также в двух аланских
погребениях могильника Братские 1-е курганы,
трех среднесарматских погребениях Айгурского
2-го курганного могильника и в одном аланском
захоронении в подкурганной катакомбе могиль-
ника Октябрьский I (табл. 1). Таким образом,
данный субклад присутствует у 14 индивидов (это
чуть менее половины от всех проанализиро-
ванных индивидов с гаплогруппой H), из которых
три относятся к кобанской культуре (18.8%),
два – к сарматскому времени (12.5%), три – к
среднесарматскому населению (18.8%) и шесть –
к аланскому (37.5%). Такая устойчивость во вре-
мени в передаче материнской мт-ДНК может го-
ворить о преемственности населения, по крайней
мере, в его женской части, как минимум для ряда
археологических памятников (прежде всего, мо-
гильника Кич-Малка II) и, возможно, для фор-
мирования рассматриваемых культур в целом. В
то же время важно отметить ограниченную разре-
шающую способность использованного метода,
поскольку анализ ряда образцов (в основном из
могильника Кич-Малка II) продемонстрировал
полное совпадение нуклеотидной последователь-
ности использованного HVR1 региона с таковым

Таблица 3. Распределение гаплогрупп митохондриальной ДНК по объединенной выборке погребений разных
культурно-хронологических групп (проанализированных авторским коллективом и опубликованных в: de Barros
Damgaard, Marchi et al., 2018)
Table 3. Distribution of mitochondrial DNA haplogroups in the combined sample of burials belonging to different cultural
and chronological groups (analyzed by the authors and published in: de Barros Damgaard, Marchi et al., 2018)

Гаплогруппы Кобанская 
культура Сарматское время Среднесарматская 

культура Аланская культура Всего %

Западно-евразийские гаплогруппы

H 6 5 5 14 30 33.3
HV 2 0 0 5 7 7.8

I 1 0 1 2 4 4.4
J 1 1 1 2 5 5.6
N 2 1 0 6 9 10.0
R 2 0 0 1 3 3.3
T 1 1 0 3 5 5.6
U 2 2 3 6 13 14.4
V 0 0 0 1 1 1.1
W 1 0 2 1 4 4.4
X 0 0 0 1 1 1.1

Восточно-евразийские гаплогруппы

A 0 0 2 0 2 2.2
E 0 0 0 1 1 1.1
G 0 0 0 1 1 1.1
M 0 0 0 3 3 3.3
Z 1 0 0 0 1 1.1
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Рис. 4. Диахронное распределение исследованных образцов по гаплогруппам мт-ДНК (а – кобанские, б – сарматского
времени, в – среднесарматские, г – аланские).
Fig. 4. Diachronic distribution of the studied samples by mtDNA haplogroups (а – Koban, б – Sarmatian period, в – Middle
Sarmatian, г – Alan)
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у кембриджской эталонной последовательности
мт-ДНК, что может предполагать потенциальное
единое происхождение по материнской линии,
но требует использования методов глубокого се-
квенирования генома.

Некоторые из выявленных субкладов имеют
ближневосточное происхождение и нередко
встречаются на Северном Кавказе (Пилипенко
и др., 2020. С. 26). К ним относятся, например,
субклады H20a и U7, встреченные в единичных
случаях в захоронениях кобанской культуры
(Клин-Яр III), северокавказского населения сар-
матского времени (Кошкельдинский II) и ранних
алан (Октябрьский I) (табл. 1).

С этой точки зрения любопытно сравнить дан-
ные о мт-ДНК анализируемой здесь выборки с
недавно опубликованными сведениями о генети-
ческом портрете населения степей и предгорий
Северного Кавказа в эпоху ранней и средней
бронзы (Wang et al., 2019). Следует отметить, что
среди 55 проанализированных погребений с из-

вестными сведениями о мт-ДНК носителей во-
сточно-евразийских линий материнского насле-
дования встречено не было. Западно-евразий-
ские линии представлены наиболее широко
вариантами гаплогруппы U (23, или 41.8%), R (8,
или 14.5%) и T (7, или 12.7%). Присутствуют так-
же минорные варианты гаплогрупп H, HV, I, J, K,
W и X (Wang et al., 2019. Supplementary Data 1).
Кроме того, разнообразные варианты гаплогруп-
пы H описаны для захоронений среднего бронзо-
вого века археологического комплекса Шушук
(Республика Адыгея). Более того, анализ пяти ин-
дивидов из захоронения 75 предполагает их по-
тенциальное родство по материнской линии
(Erlikh et al., 2021). Таким образом, очевидно, что
доминирование материнской гаплогруппы U в
раннем и среднем бронзовом веке, которая на-
блюдается у представителей куро-аракской, май-
копской, новосвободненской, ямной, катакомб-
ной, северокавказской и дольменной культур,
сменяется в позднем бронзовом веке на преобла-
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дание наследования мт-ДНК по линии гапло-
группы H, отмеченной в более раннее время в
единичных случаях.

Сравнительный анализ последовательностей
HVR1 из образцов, несущих гаплогруппу H, пред-
ставленных в данной и ранее опубликованных ра-
ботах, указывает на их значительную близость
(рис. 5). В то же время все представленные здесь
признаки потенциального родства являются
лишь предварительными и требуют более деталь-
ного и сложного исследования с использованием
анализа полного митохондриального и ядерного
геномов.

Различные варианты гаплогруппы H домини-
руют и в проанализированных коллективом ис-
следователей захоронениях сарматского населе-
ния Нижнего Поволжья, где они составляют в
совокупности 22.6%. Далее по частоте встречае-
мости стоят субкластеры гаплогруппы Т (17.7%) и
U (около 10%) (Пилипенко и др., 2020. С. 24). В
целом следует отметить близкий характер генети-
ческого разнообразия мт-ДНК у анализируемого
нами населения с данными о сарматах Нижнего
Поволжья. Среди последнего также присутствует
относительно небольшое количество представи-
телей восточно-евразийских линий наследования

Рис. 5. Филогенетическая сеть гаплотипов гипервариабельного региона 1 мт-ДНК (HVR1) у представителей археоло-
гических культур бронзового и железного веков на Северном Кавказе, несущих гаплогруппу H. Условные обозначе-
ния: Поперечные линии указывают на количество отличительных замен в ДНК-последовательности HVR1 между суб-
гаплотипами. Субгаплотипы, совпадающие у нескольких образцов, отмечены буквами: А – (AL_16, AL_20, AL_23,
AL_26, AL_28, AL_30, AL_40, AL_46, AL_47, LYG001, PG2004); B – (AL_33, AL_36); C – (DA191, DA4, SH_9); D –
(SH_1, SH_5); E – (DA144, SH_12); F – (AL_22, AL_25, AL_37); G – (AL_77, DA195); H – (AL_13, AL_41, AL_48,
AL_51); I – (AL_75, AL_76); J – (AL_17, AY2003). Маркировка археологических образцов: а– кобанская культура; б –
сарматское время; в – аланская культура; г – среднесарматская культура; д – образцы из могильника Шушук (Адыгея);
е – другие образцы из ранее опубликованных работ. Расшифровка происхождения образцов представлена в табл. 2.
Fig. 5. Phylogenetic network of haplotypes of the mtDNA hypervariable region 1 (HVR1) in haplogroup H carriers of the Bronze
and Iron Age archaeological cultures of the North Caucasus
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мт-ДНК, представленных вариантами гапло-
групп A, C, F и G, тогда как от 80 до 90% проана-
лизированных индивидов относились к западно-
евразийским вариантам мт-ДНК (Пилипенко и
др., 2020. С. 24. Рис. 3). Учитывая упомянутое вы-
ше наблюдение об отсутствии прослеженного
влияния восточно-евразийских линий наследо-
вания мт-ДНК у северокавказского населения
степи и предгорий в эпоху ранней и средней
бронзы, можно предположить, что данное влия-
ние появляется в позднем бронзовом – раннем
железном веке и может быть получено в ходе кон-
тактов представителей кобанской культуры с ко-
чевым степным населением.

Исследование генетического разнообразия се-
верокавказского населения древности и средне-
вековья делает свои первые шаги, поэтому полу-
ченные нами выводы следует рассматривать как
сугубо предварительные. Дальнейшее накопле-
ние данных о генетическом портрете как предста-
вителей аланской культуры, так и их предше-
ственников поможет уточнить и, возможно, пере-
смотреть уже имеющиеся представления о путях
возникновения и развития аланского этноса.

Авторы выражают благодарность руководите-
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This study is the first attempt to analyze the genetic diversity of the Central Ciscaucasia population during
the Late Bronze Age – Early Iron Age and Early Middle Ages. The authors analyzed 120 samples from 10
burial grounds of the Koban and Alan archaeological cultures, as well as representatives of the Middle Sar-
matian culture and the North Caucasian population of the Sarmatian period. Data on the variability of mi-
tochondrial DNA (mtDNA) of 71 individuals were obtained. An analysis of the previously collected and pub-
lished information allows concluding that the analyzed populations are characterized by a significant diversity
of mtDNA with a predominance of West Eurasian mitochondrial haplogroups. East Eurasian lines of inher-
itance can be traced in small numbers among the population of the Koban culture (5%), as well as among the
Sarmatian (14%) and Alanian populations (11%). The most common lines of Western Eurasian origin are dif-
ferent variants of haplogroups H, U and N. At the same time, a significant diversity of mtDNA haplogroups
is observed at all burial sites, except for the Kich-Malka II burial ground, where during the 7th century BC –
the early 6th century AD the succession of individuals on the maternal line was recorded, represented by hap-
logroup H2a2a1. Study in the latter requires a more detailed approach using whole genome sequencing. Com-
parison of the analyzed sample with previously published data on the genetic portrait of the North Caucasus
population in the Early and Middle Bronze Age makes it possible to conclude that representatives of the East
Eurasian cluster of mtDNA haplogroups arrived in the Central Ciscaucasia rather late, it was probably asso-
ciated with contacts between the Koban culture carriers and the nomadic steppe population.

Keywords: palaeogenetics, mitochondrial DNA, North Caucasus, Koban culture, Alanian culture, Sarmatian
period.
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