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Введение

Курган 1 могильника Ак-Алаха-3, исследованный на 
плато Укок под руководством Н.В. Полосьмак в 1993 г. 
[Полосьмак, 2001, с. 62–67; 2013], содержал два по-
гребения. В нетронутом «замерзшем» погр. 2 (нижнем) 
обнаружены мумифицированные останки женщины и 
многочисленный сопроводительный инвентарь, пре-
красно сохранившийся в условиях мерзлоты. Захо-
ронение было совершено по канонам пазырыкской 
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культуры. Погребение 1 (верхнее), расположенное 
непосредственно на перекрытии пазырыкской по-
гребальной камеры, содержало останки двух инди-
видов – мужчины 25–30 лет и ребенка 9–10 лет. За-
хоронение было совершено в т.н. кара-кобинских 
погребальных традициях. Подробное описание и ан-
тропологическая характеристика погребенных опуб-
ликованы [Чикишева, Полосьмак, Зубова, 2015]. 
Данные, полученные в процессе раскопок, свиде-
тельствуют об одновременном сооружении обоих 
погребений и их взаимосвязанности. Погребение 1 
подверглось разграблению в древности, в результате 
чего останки погребенных были нарушены. В распо-
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ряжении исследователей оказался почти полный ске-
лет взрослого мужчины, хотя его нижняя часть нахо-
дилась за пределами погребальной камеры. Останки 
ребенка, по-видимому, были изъяты грабителями из 
погребения: в процессе раскопок и последующей ка-
меральной ревизии палеоантропологических матери-
алов удалось выявить лишь фрагменты теменных и 
височных костей черепа, один нижний моляр, а также 
несколько небольших фрагментов посткраниального 
скелета (последние были переданы для палеогенети-
ческого исследования). С учетом пристального внима-
ния специалистов различных научных направлений к 
погребальному комплексу кург. 1 могильника Ак-Ала-
ха-3, сконцентрированного ранее на исследовании ма-
териалов «замерзшего» погр. 2 (из последних работ 
см.: [Летягин, Савелов, Полосьмак, 2014]), представ-
ляется актуальным проведение всестороннего анали-
за останков двух индивидов из погр. 1 этого кургана. 
В данной работе приведены результаты их молекуляр-
но-генетического исследования.

Материалы и методы

Палеоантропологические образцы. В качестве мате-
риала для экстракции ДНК использовали плечевую 
кость взрослого мужчины (скелет 1) и небольшие 
фрагменты костей посткраниального скелета ребенка 
(скелет 2), содержавшие главным образом губчатую 
костную ткань, частично покрытую тонкими пластин-
ками компактного костного вещества.

Предварительная обработка палеоантрополо-
гического материала и экстракция ДНК. Использо-
вались методы, описанные в публикациях [Pilipenko 
et al., 2010; Пилипенко, Молодин, Ромащенко, 2011а; 
Молодин и др., 2012]. Поверхность плечевой кости 
взрослого индивида обрабатывали 5%-м раствором 
гипохлорита натрия для разрушения возможных за-
грязнений современной ДНК, затем удаляли механи-
чески слой ~1–2 мм и облучали образец ультрафиоле-
том не менее 1 ч. Из компактного костного вещества 
высверливали мелкодисперсный порошок.

С фрагментов губчатых костей ребенка удаляли 
поверхностные слои (тонкую пластинку компактного 
костного вещества и лежащие под ней слои губчатой 
костной ткани). Полученные фрагменты, содержащие 
глубокие слои губчатого костного вещества, выдержи-
вали в 5%-м растворе гипохлорита натрия (ок. 5 мин), 
затем тщательно промывали большим количеством 
очищенной воды, помещали в 96%-й этиловый спирт, 
высушивали и доводили до состояния мелкодисперс-
ного порошка с помощью мельницы.

Для выделения ДНК костный порошок в течение 
36–48 ч инкубировали в 5М гуанидинизотиоционат-
ном буфере при температуре 65 ºС и постоянном пе-

ремешивании с помощью термошейкера [Pilipenko 
et al., 2010]. ДНК выделяли методом фенол-хлоро-
формной экстракции с последующим осаждением 
изопропанолом.

Анализ последовательности мтДНК. Амплифика-
цию ГВС I мтДНК проводили двумя разными метода-
ми: четырех коротких перекрывающихся фрагментов 
посредством однораундовой ПЦР [Haak et al., 2005] 
и одного длинного фрагмента с помощью «вложен-
ной» ПЦР (включала два раунда реакции) [Пилипенко 
и др., 2008]. Последовательности нуклеотидов опре-
деляли с использованием набора реактивов ABI Prism 
BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction 
Kit (Applied Biosystems, USA). Продукты секвени-
рующей реакции анализировали на автоматическом 
капиллярном секвенаторе ABI Prism 3130XL Genetic 
Analyser (Applied Biosystems, США) в центре коллек-
тивного пользования «Геномика» СО РАН.

Полученные последовательности сравнивали c 
уточненной кембриджской референсной последо-
вательностью мтДНК (rCRS) [Andrews et al., 1999]. 
Филогенетическую интерпретацию осуществляли 
на основании существующей классификации струк-
турных вариантов мтДНК [van Oven, Kayser, 2009] 
(http://www.phylotree.org). Полученные результаты 
дополнительно верифицировали с помощью програм-
много инструмента HaploGrep [Kloss-Brandstatter 
et al., 2011] (http://haplogrep.uibk.ac.at/). Для филогео-
графического анализа использовались литературные 
данные по разнообразию структуры ГВС I мтДНК в 
современных популяциях Евразии численностью бо-
лее 25 тыс. образцов.

Определение профилей STR-локусов и установ-
ление половой принадлежности исследуемых остан-
ков проводили с помощью коммерческого набора ре-
активов AmpFlSTR® Profi ler® Plus PCR Amplifi cation 
Kit (Applied Biosystems, США) согласно инструкции 
производителя.

Меры против контаминации и верификация ре-
зультатов. Все работы с древним материалом вы-
полнены в лаборатории, специально оборудованной 
для палеогенетических исследований. Персонал ла-
боратории использовал комплекты спецодежды для 
чистых помещений. Все рабочие поверхности и при-
боры регулярно обрабатывались раствором гипохло-
рита натрия (5 %) и облучались ультрафиолетом. Че-
рез полную процедуру экстракции и амплификации 
параллельно с древними образцами проходили конт-
рольные пробирки чистоты системы (без добавления 
палеоматериала) для выявления возможного загряз-
нения используемых реактивов и оборудования. Для 
каждого индивида проводили три независимые экс-
тракции ДНК. Амплификацию выполняли несколько 
раз для каждого экстракта. У всех сотрудников палео-
генетической лаборатории, имеющих доступ в чистые 
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помещения, были определены последовательности 
ГВС I мтДНК для выявления возможной контамина-
ции материалов.

Результаты и обсуждение

Для обоих исследованных индивидов был выполнен 
анализ последовательности ГВС I мтДНК, получены 
данные по их половой принадлежности и частично 
реконструированы профили аутосомных STR-локу-
сов. Тот факт, что нам удалось амплифицировать как 
короткие перекрывающиеся фрагменты ГВС I мтДНК, 
так и длинный (в двухраундовой ПЦР), а также ус-
пешный анализ упомянутых выше ядерных маркеров 
свидетельствуют о высокой сохранности аутентичной 
ДНК в исследуемом палеоантропологическом матери-
але. Ниже приведены подробное описание получен-
ных результатов и их интерпретация.

Эффективность использования губчатой кост-
ной ткани в качестве материала для получения 
образцов древней ДНК и анализа ее структуры. 
Помимо того, что нами получены первые генетиче-
ские данные о представителях скифо-сибирского на-
селения из погребений кара-кобинского типа (данные 
подробно излагаются и обсуждаются ниже), часть ра-
боты, связанная с анализом останков ребенка, име-
ет методическое значение. Как правило, для выделе-
ния древней ДНК, особенно в случае голоценовых 
палеоантропологических материалов, используются 
зубы или фрагменты посткраниального скелета, со-
держащие большой слой компактной костной ткани 
[Kaestle, Horsburgh, 2002; Paabo et al., 2004; Пилипен-
ко, Молодин, 2010]. Использование фрагментов, пред-
ставленных губчатой костной тканью, практически 
не встречается. Это связано c более высокой вероят-
ностью контаминации внутренних областей губчатого 
костного материала современной ДНК до его попада-
ния в палеогенетическую лабораторию, а также пред-
полагаемой более низкой степенью сохранности древ-
ней ДНК в губчатой ткани, по сравнению с зубами и 
толстым слоем компактного костного вещества (вслед-
ствие большего воздействия различных факторов 
внешней среды, приводящих к деградации ДНК). 

Контаминация древнего материала современной 
ДНК является наиболее серьезной проблемой при 
проведении палеогенетических исследований остан-
ков анатомически современного человека. Зубы и 
фрагменты диафиза длинных трубчатых костей конеч-
ностей содержат слой плотного костного вещества, в 
значительной степени препятствующий проникнове-
нию современной ДНК в их внутренние области, ис-
пользуемые для экстракции ДНК. Тонкая пластинка 
компактного костного вещества, покрывающая фраг-
менты костей, преимущественно состоящие из губ-

чатой костной ткани, как правило, не является такой 
защитой, что делает их намного более подверженны-
ми контаминации.

Вместе с тем структура губчатой костной ткани 
позволяет проводить ее эффективную химическую 
деконтаминацию. При выполнении палеогенетиче-
ских исследований останков ребенка мы полностью 
удаляли пластинку компактного костного вещества и 
использовали для выделения ДНК небольшие фраг-
менты губчатой костной ткани. Химическую декон-
таминацию проводили, помещая их в 5%-й раствор 
гипохлорита натрия. Эффективность этого способа 
была показана в специальной работе [Kemp, Smith, 
2005] и признана большинством специалистов. В на-
шем случае фрагменты губчатой костной ткани пол-
ностью смачивались раствором гипохлорита натрия, 
что приводило к разрушению всей ДНК, контактиро-
вавшей с ним, – как современной, потенциально за-
грязнившей образцы, так и аутентичной древней, ко-
торая могла сохраниться на поверхности элементов 
губчатой костной ткани (трабекул). Эффективность 
данного способа деконтаминации подтверждается 
тем, что мы не обнаружили никаких следов загрязне-
ния в четырех независимых экстрактах ДНК.

Нами была продемонстрирована высокая степень 
сохранности ДНК в экстрактах, полученных из губча-
того костного вещества. В частности, ГВС I мтДНК 
был успешно амплифицирован в виде как коротких 
перекрывающихся фрагментов, так и одного длинно-
го – более 300 пар нуклеотидов. Кроме того, для ре-
бенка был установлен полный профиль аутосомных 
STR-локусов (исключение могут составлять STR-ло-
кусы, представленные наиболее длинными фрагмен-
тами). Подобный результат свидетельствует о высо-
кой степени сохранности как митохондриальной, так 
и ядерной ДНК в губчатом костном веществе. Ранее 
при использовании традиционного материала (зубы, 
компактное костное вещество) полный профиль ис-
следованного в данной работе набора аутосомных 
STR-локусов нам удавалось получить лишь для от-
дельных образцов с наиболее высокой степенью со-
хранности ДНК. При анализе профиля STR-локусов 
установлена обратная корреляция эффективности ам-
плификации и длины амплифицируемых фрагментов, 
характерная для древней ДНК.

Обработка губчатой костной ткани раствором ги-
похлорита натрия не привела к существенному сни-
жению содержания аутентичной ДНК. Очевидно, что 
в полученных экстрактах представлена только ДНК, 
которая сохранилась во внутренней области трабекул, 
образующих губчатое костное вещество. Это корре-
лирует с данными, полученными в одной из методи-
ческих работ [Salamon et al., 2005]. Они свидетель-
ствуют о том, что при кратковременной обработке 
мелкодисперсного костного порошка (полученного 
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из компактной костной ткани) гипохлоритом натрия 
ДНК внутри его частиц сохраняется на уровне, до-
статочном для проведения анализа как минимум ми-
тохондриальной ДНК. Полученные нами результаты 
позволяют распространить это наблюдение на губча-
тое костное вещество.

Таким образом, губчатое костное вещество высо-
кой степени сохранности может быть полноценным 
источником для выделения древней ДНК, позволя-
ющим проводить деконтаминацию материала и ана-
лиз структуры локусов митохондриальной и ядерной 
ДНК. Это расширяет спектр палеоантропологических 
материалов, пригодных для молекулярно-генетиче-
ских исследований, что особенно актуально в случае 
анализа фрагментарных останков. С полученными 
нами данными согласуется и недавнее сообщение об 
обнаружении древней ДНК высокой степени сохран-
ности во внутренних областях пирамиды височной 
кости [Gamba et al., 2014]. Таким образом, в настоящее 
время являются актуальными работы по оценке отно-
сительной степени сохранности ДНК в скелетных ма-
териалах различных типов.

Результаты анализа структуры образцов мито-
хондриальной ДНК индивидов из погр. 1 кург. 1 мо-
гильника Ак-Алаха-3. Структура гаплотипов ГВС I 
позволяет однозначно определить филогенетическое 
положение двух исследованных древних образцов 
мтДНК. У взрослого мужчины мтДНК характеризу-
ется гаплотипом 16223T-16290T-16319A-16362C и от-
носится к гаплогруппе A4 макрогаплогруппы N; у ре-
бенка – гаплотипом 16129A-16223T-16298C-16327T, 
принадлежит к гаплогруппе C (наиболее вероятно, к 
подгруппе C4a1) макрогаплогруппы M. Таким образом, 
варианты мтДНК индивидов, совместно захороненных 
в погр. 1 кург. 1 могильника Ак-Алаха-3, относятся к 
восточно-евразийскому кластеру гаплогрупп мтДНК, 
но принадлежат к филогенетически удаленным друг 
от друга гаплогруппам. Следует отметить, что одновре-
менное присутствие в генофонде филогенетически уда-
ленных групп является характерной чертой большин-
ства исследованных к настоящему моменту древних 
и современных коренных популяций Алтае-Саянской 
горной страны и прилегающих районов Центральной 
Азии и отражает сложность процессов формирования 
генетического состава населения региона, в основе ко-
торых лежало взаимодействие разнообразных в отно-
шении структуры генофонда и географического проис-
хождения популяций человека.

Анализ литературных данных о распространенно-
сти выявленных нами структурных вариантов мтДНК 
в генофондах современного коренного населения Ев-
разии позволил охарактеризовать исследованные ли-
нии с точки зрения филогеографии. Вариант мтДНК, 
обнаруженный в останках взрослого мужчины, по 
структуре гаплотипа ГВС I совпадает с корневым ва-

риантом гаплогруппы А4, основной ареал которой 
(без учета подгруппы А2, специфичной для корен-
ных популяций Северо-Восточной Сибири и Дальнего 
Востока [Volodko et al., 2008]) охватывает Централь-
ную Азию (в т.ч. Горный Алтай), территорию Китая, 
Восточной и части Юго-Восточной Азии, Среднеази-
атский регион. Горный Алтай расположен в северной 
или северо-западной части этого ареала. Гаплогруп-
па A4 включает несколько подгрупп, маркируемых 
нуклеотидными заменами как в ГВС I, так и в коди-
рующей части мтДНК. Нами проводился филогео-
графический анализ только вариантов ГВС I мтДНК, 
относящихся к гаплогруппе A4 [Пилипенко, Молодин, 
Ромащенко, 2011а]. Он показал, что ряд субкластеров, 
отличающихся последовательностью ГВС I мтДНК, 
являются филогеографически контрастными и мар-
кируют относительно независимую эволюцию линий 
кластера A4 в разных частях общего ареала данной 
гаплогруппы (более детальную информацию см.: [Там 
же]). Однако вариант с корневым гаплотипом A4 рас-
пространен по всему ареалу. В частности, он выявлен 
в генофонде большинства современных коренных по-
пуляций Горного Алтая и сопредельных районов юга 
Сибири и Центральной Азии. Таким образом, обна-
руженный вариант является типичным для исследуе-
мого нами региона. Его присутствие отражает общие 
этапы становления генофондов населения Централь-
ной Азии и сопредельных территорий. 

Выявленный в останках ребенка вариант мтДНК, 
относящийся к гаплогруппе С (С4a1), обнаружива-
ет как сходство, так и некоторые отличия в распро-
страненности в современных популяциях Евразии 
по сравнению с рассмотренной выше линией гап-
логруппы A4. Линии гаплогруппы C  с общим гап-
лотипом 16129A-16223T-16298C-16327T широко 
представлены в генофондах современного населе-
ния различных районов Центральной Азии (включая 
Горный Алтай) и Северного Китая (как и A4), одна-
ко в большей степени характерны для популяций Се-
верной Азии [Derenko, Grzybowski, Malyarchuk et al., 
2003; Derenko, Malyarchuk, Grzybowski et al., 2007; 
Starikovskaya et al., 2005; Metspalu et al., 2004]. Таким 
образом, ареал гаплогруппы C4, по сравнению с A4, 
распространяется дальше на север. Более того, имен-
но южные и центральные районы Сибири (как Запад-
ной, так и Восточной) можно считать основной об-
ластью распространения ее вариантов.

Таким образом, по результатам филогеографи-
ческого анализа оба обнаруженных нами варианта 
мтДНК можно назвать типичными для генофондов 
современного коренного населения Южной Сибири 
и сопредельных территорий. Характер распростра-
нения и уровень разнообразия вариантов гаплогрупп 
A4 и C4 свидетельствуют о том, что эти гаплогруппы 
присутствуют в регионе длительное время.
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С полученными нами результатами хорошо корре-
лирует и картина распространения рассматриваемых 
вариантов мтДНК в древних популяциях Евразии, ре-
конструированная как по доступным литературным 
материалам, так и по неопубликованным данным на-
шей лаборатории. Эти варианты были характерны для 
представителей ранних кочевых племен Центральной 
Азии и юга Сибири (включая Горный Алтай) конца 
I тыс. до н.э. – начала I тыс. н.э. Так, рассматриваемые 
линии гаплогрупп A4 и С4 (и их производные) присут-
ствовали в генофондах хунну Северо-Восточной Мон-
голии [Keyser-Tracqui, Grubezy, Ludes, 2003] и Забай-
калья [Пилипенко и др., 2011б] (а также неопублико-
ванные данные авторов). Линии первой обнаружены 
в популяции раннего железного века в Центральном 
Казахстане [Lalueza-Fox et al., 2004]. Непосредствен-
но на территории Горного Алтая варианты гапло-
групп A4 и C4 (идентичные и близкие по структуре) 
выявлены в генофонде носителей пазырыкской куль-
туры, в т.ч. с плоскогорья Укок, откуда происходят 
исследованные в данной работе образцы (например, 
идентичный вариант гаплогруппы C4 обнаружен у 
индивида из кург. 1 могильника Ак-Алаха-5 – неопуб-
ликованные данные авторов). Таким образом, можно 
констатировать, что варианты мтДНК, выявленные в 
останках индивидов из погр. 1 кург. 1 могильника Ак-
Алаха-3, были широко представлены в древних попу-
ляциях как Горного Алтая, так и сопредельных терри-
торий Южной Сибири и Центральной Азии.

По-видимому, гаплогруппы A4 и C4 присутствова-
ли в генофонде обитателей Горного Алтая и в пери-
оды, предшествовавшие раннему железному веку, и 
имеют автохтонное происхождение. Наиболее ярким 
свидетельством в пользу такого предположения яв-
ляется обнаружение корневого варианта гаплогруп-
пы A4 в останках наиболее раннего представителя 
анатомически современного населения региона – у 
женщины из погребения в пещере Каминной [Пили-
пенко, Молодин, Ромащенко, 2011а], которое датиру-
ется серединой IV тыс. до н.э. и относится к позднему 
неолиту [Маркин, 2000].

Проведенный ранее анализ палеоантропологиче-
ских останков из погр. 1 кург. 1 могильника Ак-Ала-
ха-3 методами физической антропологии позволил 
констатировать сходство взрослого мужчины по ряду 
краниометрических параметров с представителями 
некоторых групп населения Средней Азии и его тя-
готение к европеоидному антропологическому типу 
в целом [Чикишева, Зубова, 2013; Чикишева, По-
лосьмак, Зубова, 2015]. Полученные нами данные по 
структуре мтДНК не подтверждают это направление 
генетических связей. Они свидетельствуют о связи 
индивида с автохтонным населением Южной Сиби-
ри и Центральной Азии. Этот результат не следует 
рассматривать как противоречие между данными фи-

зической антропологии и палеогенетики. Сходство с 
представителями населения южных областей Средней 
Азии и европеоидный в целом антропологический 
тип могли быть обусловлены генетическими связями 
исследованного индивида по отцовской линии, что 
не противоречит наличию восточных связей по мате-
ринской линии, которые маркируются мтДНК. Кроме 
того, необходимо учитывать неполноту краниометри-
ческой характеристики мужчины из-за плохой сохран-
ности черепа (особенно его лицевой части). При этом 
комплекс одонтологических признаков индивида яв-
ляется нейтральным и не позволяет однозначно отнес-
ти его к какому-либо из известных типов [Чикишева, 
Полосьмак, Зубова, 2015].

Данные, полученные методами палеогенетики и 
физической антропологии по останкам ребенка, хоро-
шо коррелируются. В частности, особенности первого 
нижнего моляра позволяют отнести его к восточному 
одонтологическому стволу, что характерно для дру-
гих представителей кара-кобинской группы населения 
[Чикишева, Зубова, 2013].

Таким образом, данные палеогенетики и физиче-
ской антропологии об индивидах из погр. 1 кург. 1 мо-
гильника Ак-Алаха-3 верифицируют и существенно 
дополняют друг друга.

Отдельный блок полученных нами результатов 
связан с анализом ядерных локусов – маркеров поло-
вой принадлежности и статуса высоковариабельных 
аутосомных STR-локусов, используемых для полу-
чения индивидуальной генетической характеристики 
и определения возможного близкого родства инди-
видов. Анализ генетических маркеров половой при-
надлежности подтвердил мужской пол взрослого ин-
дивида, ранее определенный по данным физической 
антропологии. В останках ребенка не выявлено следов 
присутствия ДНК Y-хромосомы, что свидетельствует 
о его женском поле.

Высокая сохранность ядерной ДНК в останках де-
вочки позволила установить полный профиль девяти 
аутосомных STR-локусов:

  Локус Генотип

D3S1358 15/16
vWA 17/18
FGA 21/22
D8S1179 10/13
D21S11 29/32.2
D18S51 16/16*
D5S818 11/12
D13S317 11/13
D7S820 11/11*

*Существует очень низкая вероятность отсутствия сиг-
нала от второго аллеля (с большим числом повторов), ко-
торый не был амплифицирован из-за деградированного со-
стояния ДНК.
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Сохранность ядерной ДНК в плечевой кости 
взрослого мужчины оказалась существенно ниже, чем 
в останках девочки. Помимо маркеров половой при-
надлежности удалось получить лишь обрывочные 
данные об отдельных STR-локусах, что не позволяет 
судить о возможном родстве индивидов как мотиве их 
совместного погребения. Для решения этого вопроса 
реконструкция STR-профиля мужчины в настоящее 
время продолжена с использованием зубов в качестве 
материала для выделения ДНК.

Заключение

Результаты молекулярно-генетического исследования 
останков из погр. 1 кург. 1 могильника Ак-Алаха-3 
представляют собой первую информацию о генофон-
де населения Горного Алтая, оставившего погре-
бальные комплексы кара-кобинского типа. Данные, 
полученные по двум образцам, безусловно, не по-
зволяют нам сколько-нибудь полно охарактеризовать 
его. Необходимо также принимать во внимание отли-
чие краниометрического типа взрослого мужчины из 
этого погребения от кара-кобинской серии в целом, 
изученной методами физической антропологии [Чи-
кишева, Полосьмак, Зубова, 2015]. Тем не менее по-
лученные результаты позволяют коснуться вопроса о 
характере связей кара-кобинцев с пазырыкским насе-
лением региона. Данные физической антропологии и 
палеогенетики, полученные ранее для носителей па-
зырыкской культуры Горного Алтая, свидетельствуют 
о многокомпонентном составе популяции. Формиро-
вание ее генофонда, по-видимому, происходило при 
взаимодействии коренного населения Горного Алтая 
и сопредельных районов Южной Сибири и Централь-
ной Азии с группами, мигрировавшими с территории 
современной Средней и Передней Азии. При этом 
доминирующими компонентами генофонда мтДНК 
являются автохтонные центрально-азиатские класте-
ры. Специфика погребальной практики кара-кобинцев 
(использование каменных ящиков), уходящая корня-
ми в традиции местного населения эпохи бронзы, и 
особенности их антропологического типа позволили 
предположить, что носители кара-кобинской культу-
ры могут в наиболее чистом виде представлять авто-
хтонный субстрат в составе населения Алтая скиф-
ского времени.

Существовал ряд точек зрения на взаимоотноше-
ния носителей пазырыкской и кара-кобинской куль-
тур: от признания их, хотя и с оговорками, разными 
этнокультурными группами [Суразаков,1983; Могиль-
ников, 1988] до объединения в одну [Шульга, 1986; 
Полосьмак, 1994, 2000; Molodin, 2011]. Как показы-
вают последние междисциплинарные исследования, 
это несколько упрощенные схемы. В действитель-

ности, происходившие на территории Горного Алтая 
процессы были сложнее. Полученные к настоящему 
моменту палеогенетические данные свидетельствуют 
об общности как минимум отдельных компонентов 
генофонда мтДНК пазырыкского и кара-кобинского 
населения. Общие компоненты относятся к филоге-
нетическим кластерам мтДНК, типичным для ранних 
кочевников юга Сибири и Центральной Азии, веду-
щих происхождение от предшествующих групп на-
селения региона. Их присутствие может объясняться 
интенсивными генетическими контактами между эти-
ми группами (вплоть до их объединения в одну попу-
ляцию), о чем свидетельствуют данные археологии 
и физической антропологии [Чикишева, 2012; Чики-
шева, Полосьмак, Зубова, 2015]. Изучение серийного 
кара-кобинского материала с привлечением, помимо 
мтДНК, других филогенетически информативных 
маркеров (в частности, Y-хромосомы) позволит про-
лить свет на возможные популяционно-генетические 
аспекты дуальности погребального обряда, наблюда-
емой в среде скифского населения Горного Алтая. 
Благодаря последним антропологическим и генети-
ческим исследованиям можно говорить о том, что 
носители пазырыкской культуры Горного и Монголь-
ского Алтая – новая популяция, сформировавшаяся в 
результате тесных контактов между пришлым и авто-
хтонным населением. В ней лишь эпизодически встре-
чаются отдельные представители этих двух составля-
ющих  в «чистом» исходном варианте.
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A GENETIC ANALYSIS OF HUMAN REMAINS FROM AK-ALAKHA-3 BURIAL MOUND 1, 
GORNY ALTAI

A genetic analysis of human remains from burial 1 in mound 1 at Ak-Alakha-3, Gorny Altai, focused on mitochondrial 
DNA, sex markers, and autosomal hypervariable STR markers. Variants of mtDNA extracted from the remains of an 
adult individual and a child fall into Eastern Eurasian haplogroups A4 and C, respectively, which are common in modern 
and prehistoric populations of Gorny Altai and the adjacent regions of southern Siberia and Central Asia. These variants 
must be considered autochthonous in the gene pool of the Early Iron Age Altai and were shared by otherwise dissimilar 
populations of that region in the Scythian Age. The adult individual is shown to be male, and the child was a girl. The 
results corroborate the effi ciency of aDNA testing using the well preserved cancellous bone samples.
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