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Сравнительный анализ митохондриальных геномов лошадей  
из курганов каменской и пазырыкской культуры Алтая:  

предварительные результаты1

М. А. Куслий2, П. И. Шульга3, П. К. Дашковский4,  
А. С. Графодатский5, А. А. Тишкин6

Аннотация. Впервые рассматриваются митохондриальные геномы шести лошадей, остеологический 
материал от которых получен при раскопках памятника каменской культуры Локоть-4а. Для сравнитель-
ного анализа привлекались имеющиеся результаты из нуклеотидной базы данных GenBank. Также исследо-
вались образцы от трех лошадей из курганной группы пазырыкской культуры Ханкаринский Дол. Проведенные 
филогенетические реконструкции показали присутствие среди лошадей каменской культуры предковых 
гаплотипов лошадей бийкенской и пазырыкской культур Южного Алтая. При этом не была выявлена бли-
зость гаплотипов пазырыкских лошадей Северо-Западного и Южного Алтая.

Ключевые слова: Алтай, каменская культура, пазырыкская культура, лошади, митохондриальная ДНК, 
филогенетика

DOI: 10.31600/978-5-6050962-8-3-272-277

В культурно-исторические процессы на территории Центральной Азии в скифо-сакское время 
были вовлечены кочевники Западной и Южной Сибири, оставившие свое наследие в памятниках 
разных археологических культур. Самой известной из них является пазырыкская. К северу от нее 
изучены древние комплексы, атрибутированные каменской культурой. Они распространены на 
территории южной части Обь-Иртышского междуречья, а также на правобережье Верхней Оби 
(Фролов, Тишкин, 2019) и датируются в пределах VI–I вв. до н. э. В курганах встречаются детали 
конского снаряжения, однако остеологические останки коней находят редко. При раскопках в Алей-
ской степи памятника Локоть-4а были обнаружены кости лошадей (Шульга, 2003), которые позво-
лили нам впервые осуществить палеогенетические исследования и сравнить полученные результа-
ты с другими имеющимися данными, что будет представлено ниже. В материалах каменской 
культуры отмечено влияние сакского компонента (Иванов, 2016; Фролов, Тишкин, 2019; и др.). Это 
подтверждается антропологическими определениями (Рыкун, 2013; Лейбова, Тур, 2022; и др.).

Носители пазырыкской культуры мигрировали на территорию горной части Алтая во второй 
половине VI в. до н. э. и проживали там до II в. до н. э. (Тишкин, 2007; 2019). Морфометрические 
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данные о лошадях из курганов пазырыкской культуры свидетельствуют о том, что такие домаш-
ние животные относились к одной породе с возможным центром происхождения к юго-западу от 
Алтая (Витт, 1952; Васильев, 2000), что соотносится с предлагаемым регионом происхождения 
ираноязычных «пазырыкцев» (Тишкин, 2007. С. 128–129, 138 и др.). Полногеномные исследования 
определили близкое генетическое родство лошадей пазырыкской и сюннуской (хуннуской) куль-
тур раннего железного века и коней карасукской культуры периода поздней бронзы (Fages et al., 
2019).

Пазырыкские памятники также распространены на территории Северо-Западного Алтая, кото-
рый на севере граничит с предгорными и степными регионами. Отмечено их культурное (Dashkovskiy, 
Usova, 2011) и антропологическое (Лейбова, Тур, 2022) своеобразие. Кони, обнаруженные в курга-
нах, по своим морфометрическим показателям близки к лошадям из других археологических объ-
ектов пазырыкской общности (Пластеева и др., 2020). Для наших исследований генетические 
данные были получены для трех лошадей из памятника Ханкаринский Дол (Дашковский, 2016), 
которые сравнивались с уже имеющимися результатами по другим пазырыкским особям (Vorobieva 
et al., 2020; Куслий, 2022).

Подробная информация о привлеченных костных образцах приведена в табл. 1.

№ Название 
образца

Название 
археологи-

ческого  
памятника

Расположе-
ние памят-

ника
Тип костного 

образца

Расположе-
ние образца 

внутри  
памятника

Время,  
датировка 

Археологи-
ческая 

культура
Руководитель 

раскопок
Таксономиче-
ское определе-

ние

1 Lok4-1 Курганная 
группа 
Локоть-4а

Россия, 
Алтайский 
край,  
Локтевский 
район

Каменистая 
часть (pars 
petrosa) височ-
ной кости

Курган № 2, 
могила 1

Ранний же-
лезный век, 
IV–III вв.  
до н. э.

Каменская Шульга П. И. Косинцев П. А.

2 Lok4-2 Курганная 
группа 
Локоть-4а

Зуб/клык Курган № 7, 
могила 1

Ранний же-
лезный век, 
IV–III вв.  
до н. э.

Каменская Шульга П. И. Косинцев П. А.

3 Lok4-3 Курганная 
группа 
Локоть-4а

Каменистая 
часть (pars 
petrosa) височ-
ной кости

Курган № 7, 
могила 2

Ранний же-
лезный век, 
IV–III вв.  
до н. э.

Каменская Шульга П. И. Косинцев П. А.

4 Lok4-4 Курганная 
группа 
Локоть-4а

Каменистая 
часть (pars 
petrosa) височ-
ной кости

Курган № 7, 
могила 3

Ранний же-
лезный век, 
IV–III вв.  
до н. э.

Каменская Шульга П. И. Косинцев П. А.

5 Lok4-5 Курганная 
группа 
Локоть-4а

Зуб/клык Курган № 8, 
могила 2

Ранний же-
лезный век, 
IV–III вв.  
до н. э.

Каменская Шульга П. И. Косинцев П. А.

6 Lok4-6 Курганная 
группа 
Локоть-4а

Зуб/M2 Курган № 14, 
могила 1

Ранний же-
лезный век, 
IV–III вв.  
до н. э.

Каменская Шульга П. И. Косинцев П. А.

7 Han-32 Курганная 
группа 
Ханхарин-
ский Дол Россия, 

Алтайский 
край,  
Красно-
щековский 
район

Каменистая 
часть (pars 
petrosa) височ-
ной кости

Курган № 36, 
западная 
лошадь  
(жеребец)

Ранний же-
лезный век, 
IV–III вв.  
до н. э.

Пазырык-
ская

Дашков- 
ский П. К.

Пластеева Н. А.

8 Han-33 Курганная 
группа 
Ханхарин-
ский Дол

Зуб/P2 Курган № 36, 
жеребец

Ранний же-
лезный век, 
IV–III вв.  
до н. э.

Пазырык-
ская

Дашков- 
ский П. К.

Пластеева Н. А.

9 Han-34 Курганная 
группа 
Ханхарин-
ский Дол

Каменистая 
часть (pars 
petrosa) височ-
ной кости

Курган № 37, 
лошадь  
(жеребец?), 
меньше 4 лет

Ранний же-
лезный век, 
IV–III вв.  
до н. э.

Пазырык-
ская

Дашков- 
ский П. К.

Пластеева Н. А.

Табл. 1. Костные образцы лошадей пазырыкской и каменской культур
Table 1. Bone samples of horses of the Pazyryk and Kamen’ cultures 
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Все эксперименты с древней ДНК до этапа ПЦР (полимеразная цепная реакция) проводились 
в лабораторных помещениях, предназначенных только для исследований древней ДНК, в Институ-
те молекулярной и клеточной биологии СО РАН (г. Новосибирск, Россия) в соответствии с основ-
ными «критериями аутентичности» для древней ДНК (Willerslev, Cooper, 2005). Молекулярно- 
генетические и биоинформатические методы получения последовательностей митохондриальных 
геномов лошадей и построения филогенетических реконструкций подробно описаны в диссертации 
М. А. Куслий (Куслий, 2022).

В результате проведенного анализа получены 9 консенсусных последовательностей митохон-
дриальных геномов исследованных древних лошадей с шириной покрытия больше 90 %. Объединив 
их с 212 полными и почти полными последовательностями митохондриальных геномов древних, 
средневековых, исторических и современных лошадей из нуклеотидной базы данных GenBank, мы 
выполнили множественное нуклеотидное выравнивание. Поскольку последовательность гена, ко-
дирующего НАДН-дегидрогеназный комплекс, получилась неполной у указанных лошадей с Алтая, 
то мы убрали последовательность этого гена из множественного выравнивания. На сформированной 
основе проводились филогенетические реконструкции, визуализированные на древе, которое от-
ражено на рис. 1.

Как видно на древе, гаплогруппа Q объединила гаплотипы лошадей пазырыкской культуры 
Северо-Западного Алтая и каменской культуры. К ней также относится лошадь бийкенской куль-
туры Алтая (конец IX — 2–3-я четверть VI в. до н. э.). Большинство гаплотипов этой гаплогруп-
пы принадлежат лошадям ахалтекинской верховой породы Центральной Азии и лошадям разных 
пород Китая (Там же). Один из гаплотипов лошадей каменской культуры является базальным по 
отношению ко всем другим гаплотипам гаплогруппы Q. Это свидетельствует о том, что лошадь 
с этим гаплотипом относилась к предковой для этой гаплогруппы группе лошадей. Другие полу-
ченные нами гаплотипы лошадей каменской культуры оказались в гаплогруппах I, J, N, в которых 
они близки гаплотипам лошадей Среднего Востока и пазырыкским лошадям Южного Алтая 
(Ak1-1, Ver1-1). Исследованные лошади из Ханкаринского Дола оказались не близки по митохон-
дриальной ДНК лошадям из курганов пазырыкской культуры Южного Алтая. Это указывает на 
различия в митохондриальном генофонде пазырыкских лошадей разных регионов Алтая. Однако 

Рис. 1. Филогенетическое древо лошадей. Названия образцов состоят из следующих частей, разделенных 
нижним подчеркиванием: 1) название места географического происхождения соответствующего древнего 
образца или породы лошадей, приставка «Др» обозначает древних лошадей; 2) регистрационный номер базы 
данных GenBank или названия образца и археологической культуры; 3) возраст образца на основе радиоугле-
родного анализа или археологических и палеонтологических данных. Буквы A–R — это названия митогрупп 
по классификации Ахилли и соавторов (Achilli et al., 2012). Символом «звезда» обозначены исследованные 
нами образцы древних лошадей. Байесовская апостериорная вероятность топологии древа представлена  
в виде чисел рядом с узлами древа. Внизу рисунка под горизонтальной линией указано количество нуклео-
тидных замен, относящихся к отрезку ветви древа, обозначенному этой линией. Для улучшения визуализации 

рисунка некоторые клады древа были свернуты

Fig. 1. Phylogenetic tree of horses: Specimen names consist of the following parts, separated by an «underscore»: 
1) the geographical origin place name of the corresponding ancient specimen or breed of horses, the prefix «Др» 
denotes ancient horses, 2) the GenBank database registration number or sample and archaeological culture name, 
3) age of the sample based on radiocarbon dating or archaeological and paleontological data. The letters A–R are 
the names of mitogroups according to the classification of Achilli and co-authors (Achilli et al., 2012). The «star» 
symbol denotes the samples of ancient horses we have studied, the genetic information about which is published 
here. The Bayesian posterior probability of the tree topology is represented as numbers next to the tree nodes.  
At bottom of the figure, under the horizontal line, the number of nucleotide substitutions related to the segment 
of the tree branch indicated by this line is shown. To improve the visualization of the figure, some clades of the 

tree are curtailed
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для того чтобы сделать окончательные выводы, необходимо исследовать репрезентативное число 
качественных костных образцов от лошадей пазырыкской культуры, а также изучить ядерные 
генетические маркеры.
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