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В статье рассматриваются вопросы использования палеогенетических методов при проведении 
комплексного биоархеологического исследования населения андроновской культуры Алтая. Дается ха-
рактеристика погребальным памятникам и оценка достоверности выборки для проведения палеогене-
тических исследований. Приводятся результаты анализа структуры образцов древней ДНК из широкого 
спектра биологических останков, полученные разными научными коллективами. Отмечается, что не-
многочисленные андроновские материалы юга Западной Сибири включены в выборки, исследованные 
в рамках масштабных исследований генофонда древнего населения Евразии. Делается вывод, что ис-
пользование палеогенетического анализа при проведении комплексного биоархеологического исследова-
ния позволяет получить принципиально новые данные. Предварительно установлено: для Барнаульского 
Приобья сравнительный анализ структуры генофонда мтДНК носителей андроновской культуры свиде-
тельствует о том, что интенсивное вовлечение аборигенного женского населения в генетические контак-
ты с мигрантами было слабо выраженным, т.е. андроновское население Алтая представляет собой ми-
грантов в неизменном или малоизмененном составе. В генофонде мтДНК этих групп резко доминируют 
западноевразийские гаплогруппы при существенном вкладе гаплогруппы T (около 20% исследованных 
серий). Обсуждаются наиболее перспективные направления дальнейших исследований.
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Введение
Андроновская культурно-историческая общность – это один из ярчайших культур-

ных феноменов бронзового века степных пространств Северной Азии. Именно с ней 
связано появление колесничного транспорта, сложившейся системы жизнеобеспече-
ния на основе отраслевого скотоводства, развитой мифологии и стратифицированной 
системы общества. Андроновцы расселились на огромном пространстве: от Енисея на 
востоке до Урала на западе, от притаежных лесов на севере до среднеазиатских земле-
дельческих оазисов на юге. В современном андроноведении устоялась точка зрения об 
индоиранской или индоарийской идентичности андроновских племен, но тема истори-
ческой прародины остается дискуссионной. Для региона Алтая традиционно признается 
миграционное происхождение носителей андроновской культурной традиции с запад-
ных территорий. Географическая локализация очага ее происхождения не совсем ясна, 
но многими исследователями отмечается близость алтайских материалов и восточно-
казахстанских памятников. С начала II тысячелетия до н.э. и почти на тысячу лет Алтай 
оказался в зоне влияния андроновских, а затем и постандроновских традиций. 

Несмотря на то, что тема андроновской культуры актуальна уже 100 лет, многие 
вопросы далеки от разрешения. Как правило, в публикациях делается акцент на обоб-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект №19-09-00511 А «Биоархео-
логические подходы к проблемам адаптации андроновского населения Алтая».
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щение и рассмотрение памятников в рамках андроновской культурно-исторической 
общности, на выявление и описание локальных этнокультурных проявлений, разра-
ботку вопросов хронологии [Кирюшин, Папин, Федорук, 2015]. Вместе с тем оста-
ются до сих пор слабо разработанными вопросы адаптации и реконструкции систем 
жизнеобеспечения древнего населения юга Западной Сибири [Марченко и др., 2018]. 

К настоящему времени благодаря многолетним раскопкам на Алтае исследова-
телями получен большой массив данных по антропологии андроновского населения 
(для рассматриваемого региона из 80 археологических памятников этой культуры 62 
являются погребальными). Основными памятниками андроновской культуры являют-
ся некрополи Фирсово-XIV, Рублево-VIII, Чекановский Лог-X. Это одни из наиболее 
крупных и достаточно хорошо изученных могильников эпохи развитой бронзы в реги-
оне. На могильнике Фирсово-XIV на сегодняшний день исследовано 200 андроновских 
захоронений, на могильнике Рублево-VIII – 103 погребения, на могильнике Чеканов-
ский Лог-X – 154 погребения. Более 30 захоронений исследовано на таких памятни-
ках, как Чекановский Лог-II, Быково-II, Кытманово, Подтурино, Нижняя Суетка. Всего 
на территории Алтая на данный момент открыто 62 могильника, раскопано в общей 
сложности более 700 погребений. На основе анализа материалов более чем 600 по-
гребений проведены обобщение и систематизация данных по погребальному обряду 
андроновского населения на Алтае [Кирюшин, Папин, Федорук, 2015; Федорук, 2013]. 

Таким образом, сформировался обширный фонд для применения качественно но-
вых методов и методик на основе биоархеологических подходов в археологии. Антропо-
логические и остеологические коллекции являются обширными биологическими архи-
вами для реконструкции условий жизни, мобильности, здоровья, диеты, происхождения 
и социокультурного статуса древнего человека. Палеогенетический анализ в последние 
годы получил статус одного из ключевых направлений биоархеологических исследо-
ваний. Быстрое развитие методов получения и особенно анализа структуры образцов 
древней ДНК из широкого спектра биологических останков сделало молекулярно-ге-
нетический анализ одним из наиболее информативных подходов к анализу палеоант-
ропологического [Kirsanow, Burger, 2012], палеозоологического [MacHugh et al., 2017] 
и палеоботанического [Gutaker, Burbano, 2017] материала. Можно с уверенностью про-
гнозировать, что палеогенетический анализ в скором времени станет обязательной со-
ставляющей любого комплексного биоархеологического исследования. Биоархеология 
андроновского населения в этом отношении не является исключением. Учитывая специ-
фику андроновских материалов, можно обозначить несколько основных направлений 
палеогенетических исследований, которые либо уже осуществляются на андроновском 
материале, либо будут выполнены в ближайшей перспективе.

Материалы и методы
Рассмотрим прежде всего исследования, связанные с анализом останков самих 

носителей андроновской культуры. Одной из основных проблем, уже затронутых в па-
леогенетических работах, является анализ генетического состава андроновского насе-
ления на фоне других групп древнего населения Евразии. Следует отметить, что в на-
учной литературе пока остро не хватает работ, полностью посвященных проблематике 
палеогенетики андроновских популяций. Однако немногочисленные андроновские 
материалы включены в выборки, проанализированные в рамках масштабных иссле-
дований генофонда древнего населения Евразии. Так, в работе [Allentoft et al., 2015], 
посвященной сравнительному анализу генетического состава многочисленных попу-
ляций различных периодов эпохи бронзы в обширном географическом диапазоне, на 
основании геномных данных о небольшой серии носителей андроновской культуры 
из Минусинской котловины было установлено их генетическое сходство с синташ-
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тинским населением Южного Урала и Зауралья, а также констатированы отличия 
генофонда от носителей ямной и афанасьевской культур [Allentoft et al., 2015]. Об-
ширность ареала и очевидное многообразие этнокультурных образований, входивших 
в состав андроновской историко-культурной общности, делают особенно актуальными 
исследования генофонда локально-территориальных групп андроновского населения 
и их сравнительный анализ. К настоящему моменту локально-территориальные серии 
из различных частей ареала андроновской общности исследованы недостаточно. Се-
рии образцов митохондриальной ДНК (мтДНК) и, в меньшей степени, Y-хромосомы 
исследованы и опубликованы для Минусинской котловины [Keyser et al., 2009], Ба-
рабинской лесостепи [Molodin et al., 2012], Барнаульского Приобья [Кирюшин и др., 
2015]. Присутствуют андроновские и связанные с андроновскими материалы и в об-
ширной выборке, опубликованной в работе [Narasimhan et al., 2019], хотя в этой работе 
анд роновская проблематика не рассматривается. В свете мигрантного происхождения 
андроновского населения на значительной части его ареала большие перспективы, 
на наш взгляд, связаны с анализом локальных диахронных выборок: сравнительный 
анализ генетического состава населения, предшествующего андроновской миграцион-
ной волне, непосредственно населения андроновского времени и «постандроновских» 
популяций одной и той же территории потенциально позволяет реконструировать 
динамику генетического состава населения, связанную с миграционной волной, ха-
рактер генетических взаимоотношений мигрантов и аборигенного населения, а также 
оценить роль генетических компонентов андроновского происхождения в процессах 
формирования генофонда более поздних популяций исследуемого региона. Анализ 
диахронного материала положен в основу масштабного исследования последствий ан-
дроновских миграций для генетической истории населения юга Сибири, выполняемо-
го при участии ряда соавторов данной работы на протяжении нескольких последних 
лет. Впервые такое исследование было проведено на материалах из археологических 
памятников Барабинской лесостепи [Molodin et al., 2012]. Для этого региона была уста-
новлена высокая интенсивность обоюдного генетического взаимодействия автохтон-
ного населения (поздняя стадия развития кротовской культуры) и пришлых носителей 
андроновской (федоровской) культуры. В настоящее время на базе межинститутской 
лаборатории молекулярной палеогенетики и палеогеномики ИЦиГ СО РАН (г. Ново-
сибирск) эти работы продолжаются как для Барабинской лесостепи, так и для других 
локальных территорий – Минусинской котловины, Барнаульского Приобья, Кулундин-
ской степи, с использованием расширенного спектра генетических маркеров: мтДНК, 
Y-хромосома, ряд аутосомных маркеров [Журавлев и др., 2017]. Накопление репре-
зентативных данных о генофонде локально-территориальных групп андроновского 
населения юга Сибири и их рассмотрение в составе диахронных моделей позволит 
в перспективе выполнить комплексную реконструкцию сложных популяционно-гене-
тических процессов, сопровождавших расселение носителей андроновской культуры 
в обозначенном регионе.

Актуальным и многообещающим направлением палеогенетического исследова-
ния является реконструкция молекулярно-генетических механизмов адаптации при-
шлого андроновского населения к условиям южных районов Сибири. Для этого может 
быть использован анализ потенциально адаптивных аутосомных генетических марке-
ров в рамках описанных выше диахронных моделей.

Важным, но до настоящего времени практически не реализованным направле-
нием палеогенетического исследования андроновских материалов является анализ 
степени родства индивидов, погребенных в парных и/или коллективных погребениях, 
в составе планиграфических групп погребений, отдельных могильников или их тер-
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риториальных групп. Методы палеогенетики позволяют достоверно оценивать сте-
пень родства древних индивидов. Это открывает возможность проверить гипотезы, 
выдвинутые специалистами-археологами и палеоантропологами, относительно харак-
тера родственных связей индивидов в рамках моделей различного типа и масштаба. 
В перспективе такой подход открывает возможности объективной реконструкции 
элементов социальной структуры древнего сообщества и повысить объективность 
и достоверность результатов в данном направлении комплексного археологического 
исследования. 

Помимо анализа останков носителей андроновской культуры (т.е. палеоантро-
пологического материала), представляется важным палеогенетическое исследование 
палеозоологических материалов из археологических памятников андроновской куль-
туры юга Сибири. Полученные при нашем участии предварительные данные по со-
ставу генофонда мтДНК овец из разновременных памятников эпохи бронзы несколь-
ких районов Сибири свидетельствуют о том, что выявление динамики генетического 
состава стада может быть использовано в качестве независимого способа выявления 
генетических маркеров миграционных потоков [Пилипенко и др., 2017; основные дан-
ные готовятся к печати].

Заключение
Подводя итог данному обзору, надо отметить, что использование палеогенетиче-

ского анализа при проведении комплексного биоархеологического исследования по-
зволяет получить принципиально новые данные. Так, сравнительный анализ струк-
туры генофонда мтДНК носителей андроновской культуры Барнаульского Приобья 
свидетельствует о том, что интенсивное вовлечение аборигенного женского населения 
в генетические контакты с мигрантами было слабо выраженным, т.е. андроновское 
население Алтая представляет собой мигрантов в неизменном или малоизмененном 
составе. В генофонде мтДНК этих групп резко доминируют западноевразийские га-
плогруппы при существенном вкладе гаплогруппы T (около 20% исследованных се-
рий) [Журавлев и др., 2017]. Состав генофонда Y-хромосомы носителей андроновской 
культуры Барнаульского Приобья также не претерпел изменений по сравнению с ми-
грирующими из основной части андроновского ареала популяциями (основной при-
знак – доминирование гаплогруппы R1a1) [данные готовятся к печати]. Полученные 
результаты в целом соответствуют краниологическому анализу алтайских коллекций 
на основе изучения дискретно-варьирующих признаков, проведенному антрополога-
ми [Кирюшин, Солодовников, 2010].

Инфраструктура ИЦиГ СО РАН для проведения палеогенетических исследова-
ний поддерживается за счет бюджетного проекта №0259-2019-0010.
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PROSPECTS FOR THE APPLICATION  
OF PALEOGENETIC ANALYSIS WITHIN  

THE BIOARCHEOLOGICAL STUDY  
OF THE POPULATION OF THE ANDRONOVO CULTURE

The article discusses the use of paleogenetic methods when conducting a comprehensive bioarchaeo-
logical study of the population of the Andronovo culture of Altai. Characterization of funerary sites and 
assessment of the reliability of the sample for conducting paleogenetic studies are given. The results of the 
analysis of the structure of ancient DNA samples from a wide range of biological remains obtained by vari-
ous scientific teams are presented. It is noted that the few Andronovo materials in the south of Western Sibe-
ria are included in the samples studied in the framework of large-scale studies of the gene pool of the ancient 
population of Eurasia. It is concluded that the use of paleogenetic analysis in conducting a comprehensive 
bioarchaeological study allows us to obtain fundamentally new data. It has been preliminary established that 
for the Barnaul Ob region, a comparative analysis of the structure of the mtDNA gene pool of carriers of the 
Andronovo culture indicates that the intensive involvement of the aboriginal female population in genetic 
contacts with migrants was weakly expressed, that is the Andronovo population of Altai represents migrants 
in unchanged composition. In the mtDNA gene pool of these groups, West Eurasian haplogroups are sharply 
dominant, with a significant contribution from haplogroup T (about 20% of the studied series). The most 
promising areas for further research are discussed.

Key words: Altai, bioarchaeology, paleogenetics, gene pool, Andronovo (Fedorovo) culture.
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