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УДК 616-054.5(470.8) 

Гаплогруппа R1a-M198 в тюркоязычных  

популяциях Северного Кавказа 

Цель: изучение генетической структуры и разнообразия генофондов популя-

ций Северного Кавказа по результатам изменчивости гаплогруппы R1a-M198 
Y-хромосомы. 
Материал и методы. Проведѐн анализ генетического разнообразия популяций 
Кавказа по результатам изменчивости гаплогруппы R1a-M198 Y-хромосомы. 
Результаты. По результатам генотипирования выявлено, что мажорной гапло-
группой в тюркоязычных популяциях Центрального и Западного регионов Се-
верного Кавказа является гаплогруппа R1a-Z2123, в то время как для тюрко-
язычных популяций Дагестана и Кубанских ногайцев она оказалась нехарак-
терной. Нами был проведен анализ распределения частот ветвей гаплогруппы 
R1a-M198 Y-хромосомы в популяции балкарцев с учетом их принадлежности к 
разным субэтническим группам (баксанцы, чегемцы, холамцы, безенгиевцы, 
малкарцы). 
Заключение. Субэтнические группы безенгиевцев и холамцев характеризуют-
ся наименьшей частотой линий гаплогруппы R1a-M198, а в субпопуляции хо-
ламцев и вовсе обнаружени лишь гаплогруппа R1a-Z2123. 
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Objective: to study the genetic structure and diversity of gene pools of popula-
tions of the North Caucasus based on the variability of the haplogroup R1a-
M198 of the Y chromosome. 
Material and methods. The analysis of the genetic diversity of the Caucasian 

populations was carried out according to the results of the variability of the hap-
logroup R1a-M198 of the Y chromosome. 
Results. Based on the results of genotyping, it was revealed that the haplog-
roup R1a-Z2123 is the major haplo group in the Turkic-speaking populations of 
the Central and Western regions of the North Caucasus, while it turned out to 
be uncharacteristic for the Turkic-speaking populations of Dagestan and the 
Kuban Nogai. We conducted an analysis of the frequency distribution of the 
branches of the haplogroup R1a-M198 of the Y chromosome in the Balkarian 
population, taking into account their belonging to different subethnic groups 
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(Baksans, Chegemians, Kholamets, Bezengi, Malkars). 
Conclusion. The subethnic groups of Bezengis and Kholamets are character-
ized by the lowest frequency of lines of the haplogroup R1a-M198, and in the 
subpopulation of cholama, only haplogroup R1a-Z2123 is detected. 
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ктивное освоение новых земель и за-
воевательные походы тюркоязычных 
племен привели к заселению наро-
дами данной языковой группы огром-

ных территорий Евразийского материка. 
Представителями тюркской группы языков 
на Центральном и Западном Кавказе явля-
ются популяции балкарцев и карачаевцев, 
заселяющих горные и предгорные районы 
региона. В ходе множества территориаль-
ных преобразований, произошедших в Рос-
сийской империи и в бывшем СССР, единый 
карачаево-балкарский народ (эндоэтноним 
– таулу), был разделен административно на 
два субъекта. В настоящее время большин-
ство карачаевцев и балкарцев компактно 
проживают в Карачаево-Черкесской и Ка-
бардино-Балкарской республиках, входящих 
в состав Российской Федерации. Среди 
балкарцев выделяют 5 субэтнических групп: 
баксанцы, чегемцы, холамцы, безенгиевцы 
и малкарцы. В некоторых ранних работах 
население различных субпопуляций бал-
карцев именуется и вовсе народами [1]. В 
разное время лингвисты выделяли в бал-
карском языке до 4 различных диалектов [5-
10]. По данным переписи 2010 года, числен-
ность балкарцев в России составляет 112,9 
тыс. человек, карачаевцев – 218,4 тыс. че-
ловек [11]. За период между переписями 
населения 1897 и 2010 гг. численность бал-
карцев и карачаевцев (в общем) увеличи-
лась с 50 тыс. до 331 327, т.е. более чем в 6 
раз. В целом численность балкарцев и ка-
рачаевцев в России и зарубежных странах 
насчитывает около 460 тыс. человек [12]. 

В результате большего интереса со сто-
роны историков к проблемам этногенеза 
балкарцев и карачаевцев данной тематике 
были посвящены 2 конференции. Первая 
прошла в 1959 году в г. Нальчик, с участием 
ведущих академических учреждений СССР, 
где всесторонне, с привлечением специали-
стов в области историографии, археологии 
и антропологии был рассмотрен весь спектр 
исторического процесса становления и раз-

вития данных народов [14]. Вторая конфе-
ренция была проведена в 2014 году на базе 
Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН с привлечением 
специалистов в области популяционной ге-
нетики человека [15]. Результаты данных 
конференций свидетельствуют в пользу то-
го, что в этногенезе данных народов основ-
ную роль сыграли различные северокавказ-
ские, ираноязычные и тюркоязычные пле-
мена [13, 14]. 

К настоящему времени проведѐн ряд ис-
следований, посвящѐнных антропологиче-
ской характеристике балкарцев и карачаев-
цев [15-17]. В них изучался широкий спектр 
антропологических дисциплин, таких как: 
краниология (изучение вариации формы че-
репа), соматология (изучение антропомет-
рических характеристик), одонтология (изу-
чение зубочелюстной системы), дермато-
глифика (изучение рисунка кожи). В резуль-
тате всестороннего изучения были сделаны 
выводы о: кавкасионском физическом типе 
балкарцев и карачаевцев аборигенном про-
исхождении балкарцев и карачаевцев и их 
родстве с представителями соседних наро-
дов [14-16]. 

Для оценки генетического взаимоотно-
шения изученных популяций с соседними 
народами региона, а также для лучшего по-
нимания процессов этногенеза мы посчита-
ли необходимым провести детальное ис-
следование популяции карачаевцев и 
субэтнических групп балкарцев с привлече-
нием новейших маркеров гаплогруппы R1a-
M198 Y-хромосомы. 

Цель: изучение генетической структуры и 
разнообразия генофондов популяций Се-
верного Кавказа по результатам изменчиво-
сти гаплогруппы R1a-M198 Y-хромосомы. 

Материалы и методы 

В работе использовались выборки 2002-
2015 годов из 22 популяций Кавказа из 
«Коллекции биологических материалов че-
ловека» ИБГ УФИЦ РАН, поддержанной 
Программой биоресурсных коллекций ФАНО 
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России (соглашение № 007-030164/2), всего 
1942 образца, принадлежащих популяциям 
Северного и Южного Кавказа. В результате 
проведенного анкетирования была установ-
лена этническая принадлежность исследуе-
мых с указанием предков до третьего поко-
ления. От всех участников было получено 
информированное согласие на участие в 
исследовании. 

Выделение ДНК из периферической кро-
ви осуществляли стандартным методом 
фенольно-хлороформной экстракции [18]. 
Для определения гаплогрупп Y хромосомы 
было проанализировано 13 маркеров нере-
комбинирующей области Y-хромосомы: M9, 
M198, Page07, Z282, Z93, Z95, M458, M558, 
М582, Z2125, Z2123, Z2122, M207. Данные 
полиморфизмы были проанализированы 
большей частью с использованием соответ-
ствующих рестриктаз. При их отсутствии 
анализ проводился методом секвенирова-
ния. Секвенирование выполнялось на авто-
матическом секвенаторе Applied Biosistems 
(ABI) 3730 XL DNA Analyzer либо Applied 
Biosistems (ABI) 3500. Результаты секвени-
рования анализировались при помощи про-
грамм ChromasPro 2.4.1. и Sequencer 5.1 
(GeneCode Corp).  

Результаты и их обсуждение 

Данные генотипирования свидетельству-
ют о том, что 7 из 33 гаплогрупп, обнару-
женных в исследуемых выборках, приходят-
ся на ветви одной из самых распространен-
ных гаплогрупп в мире – R1a. Более 10% 
мужчин, проживающих на территории от 
Южной Азии до Скандинавии, относятся к 
этой гаплогруппе. Распределение субгапло-
групп R1a в мире показывает ее четкое раз-
деление на две основные ветви: Европей-
скую (R1a-Z282) и Центрально- и Южно-
Азиатскую (R1a-Z93) [20]. Нами также были 
изучены дополнительные маркеры внутри 
гаплогруппы R1a, данные о распределении 
которых ранее не были опубликованы при 
исследовании генетической структуры 
народов мира. Ввиду этого, нами были за-
действованы выборки из генетического бан-
ка ИБГ УФИЦ РАН - 1942 образца из 22 по-
пуляций Северного и Южного Кавказа. Было 
выявлено, что доминирующей линией гап-
логруппы R1a-M198 Y-хромосомы в популя-
циях карачаевцев (30,1%) и балкарцев 
(16,2%) является R1a-Z2123 (таблица 1). У 
других народов региона данная гаплогруппа 
встречается значительно реже, и макси-
мальные частоты наблюдаются среди пред-

ставителей адыго-абхазской языковой груп-
пы: черкесов (7,9%), абазин (7,9%), кабар-
динцев (6,4%), адыгейцев (4,5%) и абхазов 
(1,8%). Говоря о других тюркоязычных 
народах Северного Кавказа, данная гапло-
группа имеет максимальное значение у ка-
раногайцев (3,9%), в то время как у кумыков 
ее частота составляет 1,4%, а в популяции 
кубанских ногайцев она не была обнаруже-
на вовсе. В других популяциях гаплогруппа 
R1a-Z2123 встречается в единичных случа-
ях. В субпопуляциях балкарцев она распре-
делена практически равномерно, демон-
стрируя максимальное значение у чегемцев 
(20,3%) и минимальное у холамцев (10,7%). 
Особый интерес вызывает высокая частота 
гаплогруппы R1a-Z2123 в популяции баш-
кир, достигающая в некоторых этногеогра-
фических группах 44% (наши не опублико-
ванные данные). Но данные, полученные 
при секвенировании полной последователь-
ности Y-хромосомы у башкира и балкарца, 
отнесли их к различным ветвям данной гап-
логруппы, объединяя, в свою очередь, баш-
кира с представителем еврейской общины 
из Индии [20]. Несмотря на плохую изучен-
ность данного маркера в мировых популя-
циях и отсутствие по нему масштабных по-
пуляционных исследований, опираясь на 
данные о распределении частот предковой 
гаплогрупппы R1a-Z2125, которая с высоки-
ми частотами обнаружена в популяциях кир-
гизов, а так же узбеков, турков, афганских 
пуштунов (40%), и среди других народов 
Афганистана, и в некоторых популяциях 
Ирана [19], мы можем предположить, что 
присутствие гаплогруппы R1a-Z2123 в попу-
ляциях карачаевцев и балкарцев связано с 
Южным и Центрально-азиатским влиянием. 
С другой стороны, анализ полной последо-
вательности Y-хромосомы с R1a-Z2123 у 
балкарца показал наличие отдельной глубо-
кой ветви [20], что указывает на более ран-
нее присутствие этой гаплогруппы на Кавка-
зе. В связи с этим, особый интерес вызыва-
ют данные, полученные в результате изуче-
ния останков представителей срубной и 
скифской археологических культур, являю-
щихся прямыми потомками так называемой 
курганной историко-археологической общ-
ности и выявление в их среде восточно-
евразийских линий гаплогруппы R1a (Z93, 
Z94, а также Z2123) [21-25]. Учитывая тот 
факт, что мажорной гаплогруппой в популя-
циях карачаевцев, балкарцев, а также баш-
кир, проживающих в древнем ареале рас-
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пространения представителей срубной и 
скифской культур, является гаплогруппа 
R1a-Z2123, вероятная связь перечисленных 
народов с балкарцами и карачаевцами вы-
глядит логичной. Существующее в истори-
ческой литературе мнение о повсеместном 
ираноязычии скифов кажется не столь кор-
ректным, особенно, в свете последних ра-
бот, показывающих исключительную связь 
восточных скифов с тюркоязычными наро-
дами, особенно теми, чьи языки относятся к 
кыпчакской группе алтайской языковой се-
мьи [26]. В то же время группы западных 
скифов имеют много общего с популяциями 
Кавказа и Центральной Азии [26-33]. В по-
пуляциях северных и южных осетин, явля-
ющихся по данным историографии прямыми 
потомками скифов и алан, гаплогруппа R1a-
Z2123 была обнаружена лишь в единичном 
случае. Схожая картина наблюдается и в 
работе, посвященной Донским аланам, где, 
помимо характерных для Кавказа гапло-
групп Y-хромосомы, были также обнаруже-
ны гаплогруппы R1a-Z94 и R1a-Z95 [34]. К 
данной гипотезе всѐ же необходимо отне-
стись с осторожностью, так как, гаплогруппа 
R1a-Z2123 с крайне низкими частотами бы-
ла обнаружена в популяции тюркоязычных 
Поволжских татар и чувашей и в то же вре-
мя предковая гаплогруппа для R1a-Z2123-
R1a-Z2125 хоть и с меньшими частотами, 
чем у киргизов, обнаружена среди ирано-
язычных таджиков и пуштунов. Наличие и 
преемственность R1a-Z2123 от обозначен-
ных древних культур требует подробнейше-
го изучения с использованием новых одно-
родительских маркеров, а также результа-
тов полного секвенирования Y-хромосомы 
древних образцов обозначенных культур. 

Со значительно меньшей частотой в изу-
ченных популяциях встречается гаплогруппа 
R1a-Z2122. С частотой 2,4% она обнаруже-
на в популяции карачаевцев и 3,4% в попу-
ляции балкарцев. Что интересно, в субпопу-
ляции чегемцев частота R1a-Z2122 состав-
ляет 6,8%, что является абсолютным мак-
симумом для всех изученных народов реги-
она. Все образцы были генотипированы на 
маркер М582, но результаты оказались от-
рицательными. Ранее гаплогруппа R1a-
Z2122 (xМ582) была обнаружена у носите-
лей новоарамейского языка, в то время как 
R1a-М582 характерна для еврейского насе-
ления с их бифуркацией примерно 4000 лет 
назад [20, 35]. Для углубленного изучения 
этой гаплогруппы было произведено гапло-

типирование по 23 Y-STR с последующей 
постройкой медианной сети. Крайне скуд-
ные данные Y-STR с гаплотипами из попу-
ляций других регионов не позволили опре-
делить генетическую связь с иными регио-
нами, но всѐ же выявляется довольно суще-
ственная вариабельность внутри нашей вы-
борки. 

Отдельно необходимо сказать о распре-
делении частот гаплогрупп R1a-M458 и R1a-
M558, которые преимущественно встреча-
ются в Центральной и Восточной Европе. 
При этом пик встречаемости гаплогруппы 
R1a-М458 приходится на Центральную Ев-
ропу, и к Уралу ее частота снижается, в то 
время как R1a-M558 имеет несколько пиков, 
в том числе, и в Волго–Уральском регионе 
[19]. В связи с этим, данные гаплогруппы 
могут быть использованы как маркеры рас-
пространения восточно-европейского гено-
фонда. В изученных нами популяциях эти 
гаплогруппы были выявлены с низкими ча-
стотами, либо вообще не обнаружены. Это 
свидетельствует в пользу незначительного 
восточно-европейского влияния на изучае-
мые популяции по мужской линии. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать заключе-
ние о том, что мажорной гаплогруппой в 
тюркоязычных популяциях Центрального и 
Западного Кавказа (балкарцы и карачаевцы) 
является гаплогруппа R1a-Z2123, не харак-
терная для тюркоязычных популяций Даге-
стана, а также Кубанских ногайцев. 
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Евразии по данным об однородительских 
маркерах» №17-44-020748 р_а. Образцы 
ДНК для исследования взяты из ЦКП "Кол-
лекция биологических материалов челове-
ка" ИБГ УФИЦ РАН, поддержанного Про-
граммой биоресурсных коллекций ФАНО 
России (соглашением № 007-030164/2). 
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