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«Автохтонные» и «индоевропейские» 
гаплотипы группы R1a на юге Индии: 
очередная проблема с популярными 

генетиками 

Комментарии к статье R. Spencer Wells, Colin 
Renfrew, Chris Tyler Smith et al 

“Population differentiation of Southern Indian male 
lineages correlates with agricultural expansions 

predating the caste system” 
(PLOS one, November 2012) 

А.А. Клёсов

http://aklyosov.home.comcast.net

Это стало традицией, и уже не печальной, а рутинной. Появляется 
очередная статья «титулованных» (или начинающих, разницы нет) 
популяционных генетиков, иногда с примкнувшими к ним лингвистами 
(как в данном случае), которые тоже ничего не понимают в ДНК-
генеалогии, и уже ясно, что толк от статьи будет только в виде приложения 
со списком гаплотипов. Саму статью можно не читать, чтобы не 
расстраиваться. 

А расстраиваться есть чему – уже который год эти и другие попгенетики 
производят совершенный мусор, другого названия их продукции нет 
(кроме списка гаплотипов, да и то в этом случае, как часто бывает, авторы 
выбросили из него два локуса, DYS385a,b, потому что не умеют с ними 
работать. В итоге из 19-маркерных гаплотипов в списке оставили 17-
маркерные, но и на том спасибо). Поскольку авторы, как обычно, 
применили «метод Животовского» для расчета датировок, то, как обычно, 
получили сапоги всмятку, с ошибками датировок примерно между 
лишними 100% и 300%, то есть ошиблись в 2-4 раза. Если бы ошибка была 
систематической, то есть одной и той же, то еще куда ни шло, можно было 
бы внести стандартную поправку. Но с этой «популяционной константой 
Животовского» ошибка всегда разная и зависит от того, какие именно 
гаплотипы, насколько древний предок, какое соотношение между ветвями 
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в популяции, то есть их относительная численность, и так далее. Это все 
варьируется от серии к серии гаплотипов, поэтому получаемые данные не 
только завышенные, но вообще не имеют никакого смысла. Так, для 
гаплогруппы R1a в Индии авторы получают датировки общих предков от 
10 до 15 тысяч лет назад, и, понятное дело, тут же утверждают, что это не 
арии, потому что арии в Индию «по некоторым данным» пришли только 
«примерно 3 тысячи лет назад». На самом деле мы понимаем, что по 
«популяционным скоростям» это как раз могут быть арии, но поскольку без 
специального анализа их списка гаплотипов это утверждать нельзя, то 
утверждать по их данным вообще ничего нельзя. 

Авторы, однако, уверовав, что это не арии, пишут, что по датировкам это 
должны быть «автохтоны», а поскольку они, эти гаплотипы, принадлежат 
отчасти высшим кастам, то авторы уже пишут, что касты были созданы 
много ранее прибытия ариев, которые, судя по полученным данным, в 
Индию вообще не приходили. И начинаются долгие и бессмысленные 
рассуждения об истории Индии, о временах «социальной стратификации» 
на основе полученных данных, о временах продвижения туда сельского 
хозяйства, и о том, что полученные датировки хорошо коррелируют с 
этими временами. На самом деле там НИЧЕГО НИ С ЧЕМ не коррелирует, 
потому что результаты статьи неверные и лишенные смысла. То есть если 
называть вещи своими именами – это подтасовки. 

Что забавно – это то, как авторы на многих страницах тщательно 
описывают математическую и статистическую обработку данных, как ведут 
расчеты с точностью «до 95%», как гоняют гаплотипы по программам по 5 
тысяч повторов, и методом Монте-Карло по 500 тысяч раз... Но это все – 
опять же бессмысленно, поскольку сама методология расчетов неверна. 
Расчеты «разнообразий» (diversity) гаплотипов, столь любимые 
попгенетиками, тоже практически ни для чего в статье не используются. 
Что толку сообщать о том, что «разнообразие» среди всех популяций равно 
0.886, среди племен 0.796, среди каст 0.881? После этой «информации», 
авторы к этим цифрам и не возвращаются. Это у них ритуал такой. А 
поскольку в этих «разнообразиях» перемешаны все гаплогруппы и их ветви, 
и старые и молодые, и разной численности, то смысла в них действительно 
никакого нет. 

Авторы решили, что если гаплогруппы много и «разнообразие» высокое – 
то это «автохтоны», которые появились в Индии в позднем плейстоцене (30-
10 тысяч лет назад) – в такие попала, в частности, и гаплогруппа R1a. А те, 
которых меньше по численности и которые помоложе – то, значит, 
пришельцы из Западной Евразии в ходе последних 10 тысяч лет, в число 
которых попали J2, E, G, L3. Понятие бутылочных горлышек популяции 

3



авторам, видимо, неведомо. Или они его своеобразно понимают, хотя 
жонглируют словами «дрейф», «эффект основателя» и подобными. Хотя 
дальше авторы пишут, что ВСЕ гаплогруппы в Индии имеют возраст свыше 
10 тысяч лет. Это понятно, поскольку с помощью «метода Животовского» 
завышают возраст всех гаплогрупп в 3-4 раза. Естественно, рассчитывают 
опять же любимые индексы Fst, опять, естественно, не разделяя гаплогрупп.        

Поэтому читать статью действительно не стоит. Кроме, пожалуй, того, 
чтобы узнать, откуда взялись гаплотипы в Приложении к статье. А затем 
взять эти гаплотипы и провести свой анализ. Чтобы от той статьи был хоть 
какой-то прок. 

* * *

Что в статье есть в отношении «первичного» материала? Есть 1680 17-
маркерных гаплотипов, собранные в 12 племенах и 19 кастах крайнего юга 
Индии, штата Тамил Наду. Это – крайняя юго-восточная провинция 
Индии. Жители племен были из удаленных деревень тропических лесов, 
члены каст тестировались, в частности, в колледжах. Брамины 
принадлежали к четырем популяциям, все «индоевропейские». Одна 
относительно небольшая по численности, со «средним» социальным 
рангом (язык – саураштри), три остальные – «высокого» социального ранга, 
их язык по рождению – санскрит. 82% гаплотипов, по данным авторов, 
относятся к семи гаплогруппам – H1-M52 (17.4%), F*-M89 (16.3%), L1-M27 
(14.0%), R1a1-M17 (12.7%), J2-M172 (9.4%), R2-M124 (8.2%), H-M69 (4.7%). 
Остальные, минорные, относились к гаплогруппам С-M130, E-M96, G-M201, 
H1a-M197, J-M304, J2a1-M47, J2a3-M68, K-M9, L3-M357, O-M175, P-M45, R-
M207.               

Многие гаплотипы в списке были неполные, с пропущенными аллелями, и 
не могли быть использованы для анализа. После удаления их из списка 
остались 542 гаплотипа гаплогрупп R1a, R2, R, P, Q, J2, G. На рис. 1 
приведено дерево гаплотипов этих гаплогрупп.

4



Рис. 1. Дерево 542 17-маркерных гаплотипов Индии (штат Тамил Наду). 
На дереве указаны некоторые гаплогруппы ветвей. Видно, что ветвь 
гаплогруппы R1a является самой «молодой» по сравнению с другими 
ветвями гаплогрупп. На это указывает компактность и относительно 
малая высота ветви R1a.     
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Рис. 2. Верхняя левая ветвь гаплогруппы R1a рис. 1 в линейном формате. 
Вся верхняя часть (72 гаплотипа) имеют DYS389-1 = 13; вся нижняя часть 
(70 гаплотипов) имеют DYS389-1 = 14. Продолжение ветви R1a в верхней 
правой части дерева на рис. 1 (см. рис. 3 ниже) из 41 гаплотипов имеет 
четкую подветвь из 15 гаплотипов с DYS389-1 = 14, остальные 26 
гаплотипов имеют DYS389-1 = 13. Пунктирная линия показывает конец 
одной ветви и начало второй.         

Поскольку 17-маркерные гаплотипы в статье нестандартны (по сравнению с 
Y-файлером у них удалены DYS385a,b и вставлены DYS426 и DYS388), то для 
получения значения константы скорости мутации следует из величины 
0.034 (мутаций на гаплотип на поколение) вычесть 0.00452 и добавить 
0.00009 и 0.00022, получим 0.030 мутаций на маркер на условное поколение 
в 25 лет.   

Рассмотрим гаплогруппу R1a-M17. На дереве на рис. 1 имеется 196 
гаплотипов этой гаплогруппы. Они занимают одну большую ветвь на 
дереве, на вершине дерева и слева вверху, которая на самом деле не 
прерывается на вершине, как это представляет printout филогенетической 
програмы. Программа по своей конструкции вставляет на вершине 
«модальный гаплотип» (который в данном случае определенного смысла не 
имеет) и тем самым искусственно разрывает верхнюю ветвь. Разрыва там на 
самом деле нет, это – продолжающаяся ветвь R1a (в данном случае).  

Но перед тем, как начинать фактическое рассмотрение гаплогруппы R1a в 
Индии (в данном случае в ее наиболее южной части), попытаемся 
представить, что мы ожидаем получить? Ожидаем ли мы получить что-то 
новой и необычное? Ведь индийские гаплотипы гаплогруппы R1a мы 
рассматривали немало раз, об этом несколько статей в Вестнике, две 
недавние статьи в Adv. Anthropol. (Klyosov and Rozhanskii, 2012; Rozhanskii 
and Klyosov, 2012). Мы знаем, что в Индии есть два «типа» гаплотипов 
группы R1a, одна «автохтонные» (пришли скорее всего с востока, со 
стороны Алтая и/или Северного Китая примерно 12-13 тысяч лет назад, от 
них остались ветви с общим предком давности 7-8 тысяч лет), другие 
«индоевропейские», арии, прибывшие в Северную Индию примерно 3500 
лет назад. Последние по своим базовым гаплотипам близки к таковым на 
Русской равнине, и в 67-маркерном формате имеют вид

13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 17– 15 9 10 11 24 14 20 32 12 15 15 16 – 11 12 19 23 
16 16 18 19 35 38 14 11 – 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 23 21 
12 12 11 13 11 11 12 13  
 
или 

8



13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 17 – 15 9 10 11 24 14 20 32 12 15 15 16 – 11 12 19 23 
16 16 18 19 34 38 13 11 – 11 8 17 17 8 11 10 8 11 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 23 21 
12 12 11 13 11 11 12 13  

или

13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 17– 16 9 10 11 24 14 20 32 12 15 15 16 – 11 12 19 23 
15 16 18 19 35 40 14 11 – 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 13 23 21 
12 12 11 13 11 11 12 13  

Первый базовый гаплотип относится к субкладу R1a-Z280 (центральный 
евразийский), общий предок которого жил 4900±500 лет назад, второй – 
R1a-Z93-L342.2 (юго-восточный евразийский), с общим предком, жившим в 
те же времена, 4900±500 лет назад, третий – R1a-Z93-L342.2-L657, с общим 
предком примерно 4400±470 лет назад (см. ниже). Как видно, базовые 
гаплотипы их почти идентичны. Более детальный анализ показывает, что 
их общий предок относился к евразийской ветви Z283 и жил примерно 5500 
лет назад, видимо, в Европе. От него разошлись и центрально-европейская 
ветвь, и скандинавская, и центрально-азиатская, и южно-восточная, и 
арийская (степная) ветвь, как подветвь южно-восточной ветви, и далее 
подветвь L657. 

•   •   •    R1a1a1   M417
•   •   •   •    R1a1a1b1   Z283 (Eurasian branch)
•   •   •   •   •    R1a1a1b1a   Z282 
•   •   •   •   •   •    R1a1a1b1a1   M458 (European branch)
•   •   •   •   •   •    R1a1a1b1a2   Z280 (Central Eurasian branch)
•   •   •   •   •   •    R1a1a1b1a3   Z284 (Scandinavian branch)
•   •   •   •    R1a1a1b2   Z93 (South-Eastern branch)
•   •    •   •    •    R1a1a1b2a   Z94
•   •    •   •    •   •  R1a1a1b2a1   L342.2 (Aryan branch)
•   •    •   •    •   •  •   R1a1a1b2a1a   L657 (Aryan Junior branch)

Естественно, этих сведений не было в цитируемой статье ArunKumar et al (2012). 
Не было там ни предковых гаплотипов, ни ожидаемых датировок, ни 
картины субкладов, вообще ничего, что представляет интерес для ДНК-
генеалогии. 

По состоянию на начало декабря 2012 в базе данных IRAKAZ числились 34 
67-маркерных гаплотипа R1a-L657, из которых 24 были арабскими 
(Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар), пять гаплотипов были 
из Индии, три из Пакистана и два из Казахстана. Все 34 гаплотипа 
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содержали 613 мутаций от приведенного выше базового гаплотипа, что 
дало 613/34/0.12 = 150  176 условных поколений, то есть 4400±470 лет до 
общего предка субклада L657.            

Если рассмотреть десять гаплотипов только Индии, Пакистана и 
Казахстана, то они дают точно такой же базовый гаплотип, как и все 34 
гаплотипа группы L567 (см. выше), и содержат 163 мутации, что дает 
163/10/0.12 = 136  158 поколений, или 3950±500 лет до общего предка. В 
принципе, это в пределах погрешности расчетов времени жизни общего 
предка для всех 34 гаплотипов, но в любом случае ясно, что общий предок у 
них был один или близкородственный.    

Итак, мы можем ожидать, что среди индийских гаплотипов мы найдем 
линии L342.2 и/или L342.2-L657, общие предки которых жили 4900-4400 
(±500) лет назад, или более недавние, если арии прошли бутылочное 
горлышко популяции в ходе прибытия в Индию или в ее южную часть, а 
также автохтонные линии с «возрастом» намного больше, с гаплотипами, 
содержащими необычные (для «индоевропейских», или арийских 
гаплотипов) мутации, как, например, DYS392 = 13 или 14, или сочетание 
DYS389 = 14-18 (общий предок которых для 46 гаплотипов Южной Индии 
жил 7200±960 лет назад, как найдено в Klyosov and Rozhanskii, 2012). 
Помимо этого, мы ожидаем найти, что линии гаплогрупп G, J2 и других в 
Индии будут намного старше R1a, что, впрочем, рис. 1 уже показывает. Это 
– не арийские гаплогруппы. Мы не ожидаем найти в Индии гаплогруппу 
R1b, что, впрочем, уже показано выше. Это тоже не арийская гаплогруппа. 
Эрбины (носители R1b) перешли на индоевропейские языки уже в Европе, 
намного позже времен прибытия ариев в Индию.        

Возвращаемся к ветви R1a на дереве гаплотипов на рис. 1. Оказалось, что эта 
протяженная ветвь (из 196 гаплотипов) на дереве расходится на четыре 
подветви, которые четко коррелируют со значением аллели DYS389-1 (см. 
рис. 2 и 3).      

Две таких подветви выявились в верхней левой части дерева (рис. 2), одна с 
DYS389-1 = 13 и одна с DYS389-1 = 14, и две подобные ветви (аллели 13 и 14) 
– в верхней правой части дерева (рис. 3).  Базовые гаплотипы этих ветвей 
следующие (в формате DYS 393, 390, 19, 391, 426, 388, 439, 389-1, 392, 389-3 – 
458, 437, 448, GATAH4, 456, 438, 635):

Верхняя часть диаграммы на рис. 2 (71 гаплотип):

13 25 16 11 12 12 10 13 11 17 – 16 14 20 13 15 11 23
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DYS389-1 = 14

-------------------

-------------------

DYS389-1 = 13



Рис. 3. Ветвь R1a в верхней правой части дерева на рис. 1 из 41 
гаплотипов имеет четкую подветвь из 15 гаплотипов с DYS389-1 = 14, 
остальные 26 гаплотипов имеют DYS389-1 = 13. Пунктирная линия 
показывает конец одной ветви и начало второй.         
        
Из всех 71 гаплотипов только две аллели в DYS389-1 были не равны 13. Это 
говорит о том, насколько четко разделились подветви. Во всех 71 
гаплотипах было 248 мутаций от указанного базового гаплотипа. Это дает 
248/71/0.030 = 116  132 поколения, или 3300±380 лет до общего предка 
ветви. Это в пределах погрешности совпадает с известным временем 
перехода ариев в Индию. 

Обратим внимание на сходство выявленного базового гаплотипа 
описанной индийской ветви с базовым гаплотипом субклада L657, 
приведенным здесь для сравнения в 37-маркерном формате (см. выше):  

13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 17– 16 9 10 11 24 14 20 32 12 15 15 16 – 11 12 19 23 
15 16 18 19 35 40 14 11   

Совпадение имеет место по всем маркерам (GATAH4=12.6 в индийской 
серии, что округлено до 13 в показанном выше базовом гаплотипе, и 
DYS635 отсутствует в 67-маркерной панели FTDNA). Таким образом, эта 
подветвь с хорошей вероятностью представляет субклад R1a-L657.  Надо 
отметить, что эта подветвь наиболее представительна в отношении 
браминов, их в составе ветви 22 из 35 браминов в гаплогруппе R1a.

Следующей за ней (в нижней части ветви на рис. 2) идет подветвь с DYS389-
1 = 14, в ней 68 гаплотипов. Базовый гаплотип:     

13 25 15 10 12 12 10 14 11 17 – 16 14 20 12 15 11 24

Из всех 68 гаплотипов только одна аллель в DYS389-1 была не равна 14. Это 
опять говорит о том, насколько четко разделились подветви. Это, конечно, 
не только из-за одной аллели. Как видно из приведенного базового 
гаплотипа, различия между базовыми гаплотипами с DYS389-1 = 13 и 
DYS389-1 = 14 составляют пять мутаций (отмечены). На самом деле разница 
там меньше, суммарно 3.04 мутации, поскольку почти все мутации 
дробные. 

Во всех 68 гаплотипах было 255 мутаций от указанного базового гаплотипа. 
Это дает 255/68/0.030 = 125  143 поколения, или 3575±420 лет до общего 
предка ветви. Это опять совпадает с известным временем перехода ариев в 
Индию. Таким образом, в Индию вошли как минимум два арийских 

12



«племени», различающиеся своими общими предками. Разумеется, это 
вовсе не подразумевает, что они входили раздельно. Это могли быть, 
например, представители субкладов L657 и L342.2. 

Поскольку их базовые гаплотипы различаются на 3.04 мутации, то есть на 
3.04/0.030 = 101  112 поколений, или 2800 лет, то общий предок этих двух 
племен жил (2800+3300+3575)/2 = 4800 лет назад. Это действительно с 
хорошей вероятностью субклад R1a-L342.2 и/или L342.2-L657, хотя 
приведенный выше 17-маркерный базовый гаплотип несколько 
отклоняется от их базовых. Так, в 17-маркерной индийской серии DYS19 = 
15.22, а не 16 (см. выше); DYS391 = 10.06 (не 11), причем среди 68 значений 
аллели DYS19 мутации (от 10) только в четырех; DYS389-1 = 14 (не 13), 
причем среди 68 значений этой аллели мутации (от 14) только в одной; 
различия в DYS389-2 не столь выражены: в индийской серии вреднее 
значение аллели равно 17.54 (не 17, как в L342.2 или L657). Значение DYS458 
= 16.16, то есть указывает на принадлежность основного числа гаплотипов в 
индийской серии к субкладу L657 (DYS458=16), чем к L342.2 (DYS458=15). 
Впрочем, всегда есть возможность того, что это новый, пока не описанный 
субклад юго-восточной ветви.      

Следующей идут две подветви (на рис. 3), верхняя с DYS389-1 = 14, их 15 
гаплотипов, нижняя с DYS389-1 = 13, их 23 гаплотипа. Базовый гаплотип 
верхней:     

13 25 15 11 12 12 10 14 11 17 – 17 14 20 13 15 11 23

Во всех 15 гаплотипах все аллели в DYS389-1 равны 14. Это опять говорит о 
том, насколько четко разделились подветви. Опять, это, конечно, не только 
из-за одной аллели. Как видно из приведенного базового гаплотипа, 
различия между двумя базовыми гаплотипами с DYS389-1 = 14 составляют 
четыре мутации (отмечены). На самом деле разница там меньше, суммарно 
2.89 мутации, поскольку почти все мутации дробные. Во всех 15 гаплотипах 
было 46 мутаций от указанного базового гаплотипа. Это дает 46/15/0.030 = 
102  114 поколения, или 2850±510 лет до общего предка ветви. Это уже 
несколько позже известного времени перехода ариев в Индию, и, возможно, 
эта ветвь уже «индоариев» в буквальном смысле слова (примерно первая 
половина 1-го тыс до н.э.). То, что она «молодая», говорит и то, что восемь 
маркеров в ней не мутированы, то есть одни и те же во всех 15 гаплотипах, 
или имеют всего одну мутацию. Это – DYS19 = 15, DYS439 = 10, DYS389-1 = 
14, DYS437 = 14, DYS448 = 20, DYS456 = 15, DYS438 = 11, DYS635 = 23.   

Поскольку базовые гаплотипы обеих подветвей с DYS389-1 = 14 
различаются на 2.89 мутации, то есть на 2.89/0.030 = 96  107 поколений, 
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или 2675 лет, то общий предок этих двух племен жил примерно 
(2675+2850+3575)/2 = 4550 лет назад. Это – типичные времена для субкладов 
L342.2 и L657, Русская равнина. 

Базовый гаплотип нижней подветви из 23 гаплотипов на рис. 3:     

13 25 15 10 12 12 10 13 11 18 – 15 14 20 12 16 11 23

Только три аллели в DYS389-1 здесь не равны 13. Опять, это, конечно, 
данная подветвь отделилась не только из-за одной аллели. Как видно из 
приведенного базового гаплотипа, различия между двумя базовыми 
гаплотипами с DYS389-1 = 13 составляют шесть мутаций (отмечены). На 
самом деле разница там меньше, суммарно 2.61 мутации, поскольку почти 
все мутации дробные. Во всех 23 гаплотипах было 83 мутации от указанного 
базового гаплотипа. Это дает 83/23/0.030 = 120  136 поколений, или 
3400±505 лет до общего предка ветви, то есть опять известное время 
перехода ариев в Индию (середина 2-го тыс до н.э.). То, что базовый 
гаплотип не очень «молодой», говорит и то, что только четыре самых 
«медленных» маркеров в ней не мутированы, а именно DYS426, DYS388, 
DYS437, и DYS438.    

Поскольку базовые гаплотипы обеих подветвей с DYS389-1 = 13 
различаются на 2.61 мутации, то есть на 2.61/0.030 = 87  96 поколений, 
или 2400 лет, то общий предок этих двух племен жил примерно 
(2400+3400+3300)/2 = 4550 лет назад, то есть та же величина, что и для 
времени жизни общего предка двух DYS389-1 = 14 ветвей. Это – типичные 
времена для субкладов L342.2 и L657, Русская равнина. 

Подводя итог, заметим, что по полученным данным большинство южно-
индийских гаплотипов группы R1a (177 из 196, представленных в списке, то 
есть 90%), берут свое начало в субкладе R1a-L342.2, образованном примерно 
4900 лет назад, видимо, в Европе, и далее в последующем субкладе L657. На 
Русской равнине и далее по ходу миграции ариев этот субклад разделился 
на четыре ветви, общий предок которых жил примерно 4550 лет назад, и 
эти четыре ветви прибыли в Индию примерно 3600 лет назад. Их потомки 
живут в Индии и сейчас. Эти ветви дают довольно сложную суперпозицию 
аллелей, разделить которую на ветви было трудно, поскольку протяженных 
индийских гаплотипов пока мало. Почти 200 17-маркерных гаплотипов 
сделали такое разделение возможным.

Интересно, что ни башкирских, ни киргизских ветвей субклада L342.2 в 
Южной Индии не было. Для справки, их 17-маркерные базовые гаплотипы 
следующие:
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13 24 16 11 12 12 12 13 11 18 – 15 14 20 11 16 11 Х (башкиры)

13 25 16 11 12 12 10 14 11 18 – 15 14 21 11 16 11 Х (киргизы)

Понятно, что речь здесь ни о башкирах или киргизах в Индии как таковых, 
и не о приходе их как этносов в Индию. Речь о том, что носители субклада 
L342.2, которые передали свои Y-хромосомы будущим киргизам и 
башкирам, не появились в Индии. Возможно, эти племена (или популяции, 
в более общей формулировке) там, с будущими киргизами и башкирами, и 
остались. Но субклад L342.2 – тот же.        

13 25 16 11 12 12 10 13 11 17 – 16 14 20 13 15 11 23
13 25 15 10 12 12 10 14 11 17 – 16 14 20 12 15 11 24
13 25 15 11 12 12 10 14 11 17 – 17 14 20 13 15 11 23
13 25 15 10 12 12 10 13 11 18 – 15 14 20 12 16 11 23

Выше приведены четыре выявленные базовые гаплотипы индийских R1a 
субкладов. Только последний относительно близок к башкирским и 
киргизским гаплотипам (времена жизни общего предка 1125±190 и 2100±250 
лет, соответственно), и он принадлежит общему предку, который жил 
3400±505 лет назад, действительно во времена прихода ариев в Индию. 
Поскольку его базовый гаплотип расходится с башкирским и киргизским 
на 5.00 (часть мутаций дробные) и 4.57 мутаций (отмечено), соответственно, 
то есть на 5/0.03 = 167  200 поколений, или 5000 лет (башкиры) и 4.57/0.03 
= 152  179 поколений, или 4475 лет (киргизы), соответственно, то общий 
предок индийского арийского гаплотипа и башкир или киргизов жил, 
соответственно, (5000+1125+3400)/2 = 4800 и (4475+2100+3400)/2 = 5000 лет 
назад. Это, разумеется, примерные оценки, но они позволяют 
предположить, что общие предки индийских, башкирских и киргизских 
гаплотипов восходят к началу субклада L342.2.     

Остальные 19 гаплотипов группы R1a имели необычные мутации, и не 
принадлежали описанным выше ветвям. Они были рассеяны по всему 
дереву гаплотипов, попадая зачастую не в свои гаплогруппы. Некоторые из 
них имели явные ошибки в типировании (например, DYS392 = 7 вместо 
обычных 11, и тому подобные), или если это не ошибки – то это 
совершенно архаичные гаплотипы. Они не были включены в расчеты, но 
были приняты к сведению как возможные указания на наличие архаичных 
гаплотипов с списке южно-индийских R1a. В итоге 15 этих «рассеянных по 
дереву» гаплотипов с необычными мутациями были сведены в одну 
группу, в которой необычные (видимо, архаические) мутации включали 
серию из DYS390 = 22, DYS392 = 13 или 14, DYS439 = 13, и так далее. Все 15 
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гаплотипов содержали 182 мутации от условного базового гаплотипа, что 
дает 182/15/0.030 = 404 656 условных поколений, или 16400 лет до общего 
предка. Понятно, что о точности расчетов здесь говорить не приходится, 
поскольку эти 15 гаплотипов представляют собой разрозненные древние 
ветви. Тем не менее, полученная условная датировка в целом не 
противоречит датировке серии северо-китайских гаплотипов группы R1a с 
возрастом общего предка около 20 тысяч лет. 

Другие гаплогруппы, помимо R1a

Другие гаплогруппы нас в данной работе не очень интересовали. Из рис. 1 
видно, что они все значительно древнее, чем R1a, и арийскими быть не 
могут. Тем не менее, представим результаты нескольких беглых расчетов. 

Гаплогруппа Р                

Вся серия содержит четыре разрозненных гаплотипа, с 50 мутациями от 
условного базового гаплотипа. Это дает 50/4/0.030 = 417  690 поколений, 
или примерно 17,250 лет до общего предка. 

Гаплогруппа Q                 

23 гаплотипа содержат 226 мутаций от базового гаплотипа

13 22 13 10 12 12 12 14 15 16 – 18 14 19 10 15 11 22 

что дает 226/23/0.030 = 328  480 поколений, или 12,000 лет до общего 
предка. 

Гаплогруппа R                 

25 гаплотипов содержат 277 мутаций от базового гаплотипа

13 24 15 10 12 12 11 13 11 17 – 16 15 19 12 15 11 23 

что дает 277/25/0.030 = 369  572 поколений, или 14,300 лет до общего 
предка. 

Гаплогруппа G                 

42 гаплотипа содержат 385 мутаций от базового гаплотипа

14 24 15 10 11 12 11 12 12 16 – 16 14 21 11 15 10 21 
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что дает 385/42/0.030 = 306  436 поколений, или 10,900 лет до общего 
предка. 

Гаплогруппа J2-M172                 

114 гаплотипа содержат 904 мутаций от базового гаплотипа

12 24 15 10 11 15 12 12 11 16 – 16 15 19 11 14 9 21 

что дает 904/114/0.030 = 264  356 поколений, или 8900 лет до общего 
предка. 

Авторы цитируемой статьи недотипировали гаплотипы, остановившись на 
J2-M172, что есть «входной» субклад самой J2. На самом деле приведенный 
выше базовый гаплотип является классическим J2b, с «возрастом» - по 
разным данным – между 8 и 9 тысяч лет. На Русской равнине таких 
гаплотипов крайне мало, и те что есть - в основном принадлежат евреям.   
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Гаплогруппы и гаплотипы Кавказа.
Часть 2. Восточный и северо-восточный Кавказ.
(предыдущая часть – в Вестнике № 9, сентябрь 

2012) 
          

Анатолий А. Клёсов

http://aklyosov.home.comcast.net

В первой части настоящего исследования рассматривались гаплотипы 
(протяженные и более короткие, 19-маркерные) северо-западной и 
центральной части Кавказа – куда входили осетины (дигорцы и иронцы), 
абхазы, черкесы и адыги (черкесы, шапсуги). 19-маркерные гаплотипы 
были взяты из работы (Balanovsky et al, 2011). Авторы последней работы не 
проводили ДНК-генеалогических расчетов, как проводим их мы, 
ограничиваясь типичным популяционно-генетическим рассмотрением. 
Для анализа в первой части настоящего исследования были взяты 604 
гаплотипа (оставшиеся после удаления неполных гаплотипов) северо-
западного и центрального Кавказа, которые распределились следующим 
образом:  

Абхазы  51 гаплотип
Черкесы  (адыги) 103 гаплотипа
Осетины-дигорцы  125 гаплотипов
Осетины-иронцы 228 гаплотипов
Шапсуги (адыги) 97 гаплотипов

Основные гаплогруппы в целом во всех 1525 гаплотипах (по всему Кавказу) 
были следующие:

G 31%
J2 28%
J1 23%
R1b 6.0%
R1a 5.6%
L 2.6%
Q 1.4%
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Остальные – Е, I, N, O3, T были на уровне долей процента. Но поскольку 
распределение гаплогрупп довольно резко различалось на западе и востока 
Кавказа, эти цифры имеют ограниченную ценность. 

По этносам распределение гаплогрупп было очень неравномерным. В 
первой части выборки оно было следующим:
 
Абхазы:
G2a в субкладах 51% (G2a3b – 24%)
J2 в субкладах 35% (J2* - 25%)
R1b 14%
R1a 12%
J1 0

Черкесы:
G2a в субкладах 52% (G2a3b – 38%)
J2 в субкладах 17% (J2a4b* - 7%)
R1a 22% (R1a-M458 – 9%)
R1b 5%
J1 2%

Шапсуги:
G2a в субкладах 87% (G2a3b – 86%)
J2 в субкладах 6% (J2* - 6%)
R1a 3.1% (R1a-M458 – 1.0%)
R1b 0%
J1 0%

Осетины - дигорцы:
G2a в субкладах 60% (G2a1а – 55%)
J2 в субкладах 12% (J2* - 6%)
R1b 17% (R1b1b2 – 16%)
J1 4%
Q 4%
R1a 0.8%

Осетины - иронцы:
G2a в субкладах 74% (G2a1а – 72%)
J2 в субкладах 18% (J2a4b* - 11%)
R1b 3% (R1b1b2 – 2.6%)
J1 1.3%
Q 0.9%
R1a 0.4%
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Как видно, в северо-западной и центральной части Кавказа доминирует 
гаплогруппа G2a, от половины до трех четвертей и больше (во второй части 
работы проведен ДНК-генеалогический анализ гаплогрупп J1x и J2a1, 
доминирующих на востоке Кавказа). Самыми представленными ветвями 
являются G2a1a и G2a3b, занимающие всю верхнюю половину дерева на 
рис. 1. Среди данных 604 гаплотипов пяти северо-западно-, западной и 
центрально-кавказских этносов они занимают 42% и 24%, соответственно. В 
принципе, первый субклад – это G2a1a1-P18, но в статье (Balanovsky et al, 
2011) используют номенклатуру G2a1а-P18, что неточно.    

Во вторую часть, которая достаточно детально рассмотрена в настоящей 
работе, входили гаплотипы народов северо-восточного и восточного 
Кавказа. На картах ниже, взятых из Википедии, показаны границы 
автономных республик по состоянию на 1991 год, и карта значительной 
части Кавказа с бОльшим разрешением.  

По этносам распределение гаплогрупп (рассматривались 736 гаплогрупп 
восточной части Кавказа) было тоже  неравномерным: 
 
Авары (115 человек):
J1* 58%
R1b1a2 15%
G2a3b 10%
J2*   5%

Чеченцы (без Ингушетии и Дагестана - 109 человек):
J2a4b* 58% 
J1* 23%
L3   7%

Чеченцы (Дагестан - 98 человек):
J2a4b* 58% 
J1* 15%
G2a1a   6%

Чеченцы (Ингушетия - 108 человек):
J2a4b* 51% 
J1* 21%
R1a   8%
Q   6%
G2a3b   5.5%
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Даргинцы - 100 человек:
J1* 69%
R1a 22%
Q   3%

Ингуши - 28 человек:
J2a4b* 82% 
J1*   7%
R1a   7%

Кайтаки - 33 человека:
J1* 85%
R1b1a2   6%
R1a   3%

Кубачинцы - 65 человек:
J1* 98%
I*   2%
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Лезгины - 80 человек:
J1* 44%
R1b1a2 43%
G2a* 13%

Внешний вид дерева гаплотипов и ветви субкладов восточного и северо-
восточного Кавказа показаны на рис. 1.
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