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Актуальность темы и выполненной работы. 

Палеогенетика, или генетика древних популяций, является одним из 

наиболее продуктивных и актуальных направлений современной 

популяционной и эволюционной генетики человека. Недавние работы в этой 

области по расшифровке генома древних людей позволили выявить новые 

звенья эволюционной истории человечества, описать новые виды Homo, 

раскрыть ряд спорных вопросов миграций и расселения современного 

человека (Rasmussen et al., 2010; Noonan et al., 2010; Reich et al., 2011; Prufer 

et al., 2014; Huerta-Sanchez et al., 2014; Деревянко, Шуньков, 2009 и др.). 

Работы, связанные с анализом древней ДНК являются и своеобразной 

«витриной»  технологических достижений генетики и молекулярной 

биологии, поскольку работа с небольшими количествами деградированной 

ДНК, доступной из древних источников, требует высокой точности и 

надежности методических подходов. 

Исследование региональных генофондов древних популяций 

анатомически современного человека  способно заполнить имеющиеся 

пробелы в знаниях о структуре и эволюции генофонда человека, процессах 

заселения территорий определенных регионов, генетической адаптации к 

климато-географическим условиям среды обитания. Получаемая 

палеогенетикой информация не только дополняет данные, накопленные на 

современных популяциях традиционной популяционной генетикой человека, 

но и  является своеобразным мостом между генетикой и другими отраслями 

науки, изучающими древнее и современное население - антропологией, 



историей, этнографией, лингвистикой. Палеогенетические исследования 

являются одной из составляющих мультидисциплинарного синергетического 

подхода к исследованию проблем происхождения и этнической 

дифференциации населения. Тем самым, направление, в котором выполнена 

рецензируемая работа, имеет высокую актуальность. Конкретная тематика 

работы в рамках описанного выше общего направления, связанная с 

описанием генетической структуры популяций Сибири эпохи неолита и 

ранней бронзы, также представляется весьма своевременной и 

востребованной. Южная Сибирь в течение многих тысячелетий являлась 

местом интенсивных  миграционных, популяционно-генетических и 

этногенетических процессов, которые привели к формированию 

современных коренных этносов южной Сибири и сопредельных территорий. 

Этногенетические реконструкции, основанный на анализе древней ДНК, 

способны внести существенный вклад в понимание ранних этапов 

формирования генофондов популяций Сибири. 

Общая характеристика выполненной работы 

Диссертационная работа Р.О. Трапезова изложена на 169 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, списка сокращений, четырех 

глав, заключения, выводов, списка литературы и 7 приложений. Работа 

иллюстрирована 7 таблицами и 10 рисунками. Список литературы включает 

291 источник.  

Анализируемая работа представляет собой фундаментальное научное 

исследование, посвященное актуальной проблеме, выполненное с 

применением современных и соответствующих задачам экспериментальных 

и статистических методов. В работе впервые проведен анализ структуры 

генофонда древних популяций эпохи неолита и ранней бронзы, 

представляющих три культурно-географических общности - населения 

Барабинской лесостепи, населения Прибайкалья и населения афанасьевской  

культуры Алтае-Саян.  



Материалом для исследования послужили костные образцы, 

полученные из захоронений, принадлежащих указанным выше группам 

древнего населения Сибири и датируемых VI - началом III тысячелетия до 

н.э. Следует отметить, что выборка из 68 образцов, для которых были 

получены экспериментальные данные, с учетом сложности работы с древней 

ДНК, необходимости точных археологических привязок и датировок, 

представляется достаточной для решения задач исследования.  Лишь 

выборка представителей афансьевской культуры Алтае-Саян (N=7) является 

слишком малочисленной  для уверенных заключений о структуре 

генофонда этой группы древних жителей Сибири. 

Методической основой исследования послужило секвенирование 

гипервариабельных участков мтДНК - один из стандартных подходов для 

анализа генофонда как современных, так и древних популяций человека. 

Нужно отметить, что методическая часть работы проведена на очень 

высоком уровне, с соблюдением всех предосторожностей, необходимых для 

работы с древними образцами ДНК. 

В результате проведенного исследования автором был показан ряд 

важных и интересных фактов, позволяющих оценить эволюцию генофонда 

коренного населения Сибири за последние несколько тысяч лет, родство 

древних и современных популяций этого региона, вклад генетических 

компонентов различного происхождения. У древнего населения Барабинской 

лесостепи эпохи неолита и бронзы выявлено присутствие в 

митохондриальном генофонде западно-евразийских, восточно-евразийских и 

автохтонных компонентов. Древнее население Прибайкалья, согласно 

полученным данным, формировалось, в основном, на базе восточно-

евразийского компонента, тогда как население Алтае-Саян того периода 

(афанасьевская культура) характеризуется доминированием западно-

евразийских гаплогрупп мтДНК. 

Полученные автором данные по древним популяциям широко 

сравниваются с доступными из литературы данными по разнообразию линий 



мтДНК в современных популяциях Северной Евразии. Эти сравнения 

позволили проследить преемственность генофонда в ходе миграционных и 

этногенетических процессов, протекавших на территории Сибири с эпохи 

неолита. 

Обсуждение полученных данных корректно и проведено с 

использованием большого числа литературных источников. Выводы, 

сделанные по результатам работы, отражают ее содержание и вытекают из 

полученных данных. Автореферат полностью отражает содержание 

диссертации. По результатам диссертационного исследования опубликовано 

12 научных работ, включая 3 статьи в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК, главу в монографии, коллективную 

монографию и 7 тезисов конференций. Работа широко апробирована на 

российских и международных научных форумах. 

Новизна исследования не вызывает сомнений. В работе впервые 

проведено сравнительное исследование генетической структуры популяций 

эпохи неолита и ранней бронзы, представляющих три культурно-

географические общности древнего населения Сибири. Проведен анализ 

связи генофонда древних и современных популяций исследованного региона. 

Достоверность полученных данных базируется на современных и 

адекватных методах работы, достаточных по объему выборках, соблюдении 

всех критериев работы с древней ДНК, обширном сравнительном материале. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

существенном расширении представлений о генетической предыстории 

населения Сибири, раскрытии объективных данных о происхождении и 

генетическом составе изучаемых археологических культур. Работа будет 

востребована генетиками, антропологами, историками, этнографами, 

работающими над проблемами эволюции, происхождения, этногенеза 

населения Евразии. Рецензируемое исследование формирует один из 

обязательных компонентов для формирования мультидисциплинарного 

подхода к указанным проблемам. 



Принципиальных замечаний по диссертационной работе Р.О. 

Трапезова нет. Есть ряд небольших вопросов, уточнений и соображений 

дискуссионного характера. 

1. Хотелось бы получить количественные оценки уровня 

дифференциации митохондриального генофонда трех выборок древнего 

населения, а также оценки различий генофонда древнего и современного 

населения изученных регионов. В разделе «Материалы методы» 

соответствующий методический арсенал (оценка генетических различий по 

Fst) указан, однако в тексте работы полученные данные не приводятся. 

2. Чем обусловлен выбор современных популяций, взятых для 

сравнения? На рис. 4 приведено многомерное шкалирование матрицы 

генетических расстояний лишь для небольшой части популяций, доступных в 

литературе и приведенных в приложении 2.  

3. Наиболее своеобразной группой древнего населения, 

охарактеризованной в работе, по моему мнению, является население 

Барабинской лесостепи. Эта группа не показывает близких связей с 

включенными в работу современными популяциями Евразии. Кто (какие 

современные популяции) являются преемниками генофонда этой группы? 

3. Данные о доминировании западно-евразийского компонента в 

генофонде населения Алтае-Саян и восточно-евразийского - у населения 

Прибайкалья  для  современных коренных популяций этих регионов 

подтверждаются не только при анализе мтДНК, которая представляет собой, 

хоть и очень удобную для анализа, но небольшую часть генома, но и по 

данным, полученным при изучении гаплогрупп и гаплотиплов Y-хромосомы 

и по данным широкогеномных наборов SNP. Эти аспекты могли бы найти 

отражение в обсуждении результатов. 

Заключение 

Диссертация Трапезова Ростислава Олеговича  «Генетическая 

структура популяций человека юга Сибири в эпоху неолита и ранней бронзы 

(VI - начало III тыс. до н.э.)», представленная на соискание ученой степени 
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