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АРХЕОГЕНОМИКА ЧЕЛОВЕКА ИЗ СЛОЯ ВЕРХНЕВОЛЖСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ — НАИБОЛЬШЕЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ СХОДСТВО  

С ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИМИ ОХОТНИКАМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ  
И ДРЕВНИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЗОЛИТА/НЕОЛИТА ЕВРОПЫ 

Изучение процессов неолитизации в лесной зоне Европы требует привлечения палеогенетики. Результа-
ты полногеномного анализа ДНК останков мужчины из ранненеолитических слоев многослойной стоянки Ива-
новское VII дополняют редкие к настоящему времени и первые для региона данные о генофонде мезо-
неолитического населения Европы. Доказана генетическая близость индивида с представителями раннемезо-
литического населения севера Русской равнины и Поволжья, относимыми к группе «восточные охотники-
собиратели». 

 
Ключевые слова: археогеномика, Восточная Европа, верхневолжская культура, геном вос-

точных охотников-собирателей, поздний мезолит, ранний неолит. 
 

Введение  
Исследование населения эпох мезолита — неолита Северной Европы на основании полно-

геномного анализа — задача большой сложности, так как имеющиеся материалы до сих пор 
немногочисленны [Mattila et al., 2023]. Поэтому каждый новый изученный индивид может доба-
вить ценные детали к картине прошлого. Мы представляем полный геном индивида из много-
слойного мезо-неолитического памятника Ивановское VII, расположенного в Верхнем Поволжье 
на территории Ярославской области (рис. 1). Памятник относится к археологическому комплек-
су Ивановского болота (торфяника), являющегося остатками крупной озерной системы периода 
раннего и среднего голоцена, по берегам которой располагались сезонные стояки охотников-
рыболовов мезолита и неолита [Жилин, 1994; Энговатова и др., 1998; Жилин и др., 2002].  

По данным автора раскопок [Жилин, 1998], костные останки относятся к слою ранненеолитиче-
ской верхневолжской культуры, получившей распространение в Волго-Окском междуречье [Крайнов, 
Хотинский, 1977; Неолит Северной Евразии, 1996]. На основе радиоуглеродных дат время существо-
вания верхневолжской культуры определяется концом VII — VI тыс. до н.э. (усредненно около 
6200/6000–5000 гг. CalBC) [Энговатова, 1998; Энговатова и др., 1998; Зарецкая, Костылева, 2008]. 

Верхневолжская культура сформировалась на территории Волго-Окского междуречья на ос-
нове финального мезолита Верхнего Поволжья [Жилин, 1994; Энговатова, 1998; Энговатова и 
др., 1998; Кольцов, Жилин, 1999; Зарецкая, Костылева, 2008]. Носители традиций верхневолж-
ской культуры первыми на территории Волго-Окского междуречья стали изготовлять керамиче-
скую посуду, и, хотя основой их экономики оставались охота и рыболовство, эту культуру относят 
к эпохе неолита. Основные проблемы, которые могут обсуждаться в связи с анализом данного 
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индивида, касаются общей характеристики генофонда позднемезолитического — неолитического 
населения Севера Европы и его смены или сохранения при переходе от мезолита к неолиту. 

 

 
 

Рис. 1. Расположения памятника Ивановское VII. 
Fig. 1. Ivanovskoe VII site location. 

 

Обстоятельства находки и проблема датировки 
Стоянка Ивановское VII имеет как мезолитические, так и несколько неолитических культурных 

горизонтов, а также слои энеолитической волосовской культуры [Жилин и др., 2002]. Фрагментиро-
ванный череп без нижней челюсти был обнаружен в культурном слое II, кв. 45 (рис. 2). Фрагменты 
костей были найдены в 2 м к северо-западу от кострища, устроенного на глиняной подушке на по-
верхности торфа на границе I и II культурных слоев. По углю из этого кострища получена радиоуг-
леродная дата 5920 ± 60 ВР (ГИН-7476). Получена AMS-дата по кости черепа. Калиброванный воз-
раст образца коллагена с вероятностью 1σ (68 %) определен в интервале 6588–6498 кал. л.н. 
(UGAMS-67431 OxCal v. 4.4), что соответствует позднему мезолиту. Стратиграфия и планиграфия 
данного участка указывают на то, что II культурный слой к моменту функционирования этого кост-
рища уже отложился и описываемый череп уже был погребен. Признаков погребения не отмечено, 
вероятно, фрагменты изолированного черепа попали в этот слой уже как скелетированный материал. 

Слой, залегающий под слоем II, представлен многочисленными каменными, костяными и рого-
выми изделиями, отходами их производства и остеологическими остатками. Изделия характерны 
для памятников позднего и финального этапов бутовской культуры [Кольцов, Жилин, 1999]. 

Видимо, на стоянке находилось нескольких разновременных поселений верхневолжской 
культуры: в раскопах найдены обломки ранней посуды с накольчатым орнаментом и примесью 
органики и шамота, посуда развитого и позднего этапов верхневолжской культуры, орнаменти-
рованная длиннозубчатым штампом, с примесью дресвы в тесте. Разные типы керамики не вы-
членяются ни стратиграфически, ни планиграфически [Жилин и др., 2002, рис. 105]. К верхне-
волжским слоям относятся и многочисленные кремневые и костяные орудия труда и оружие, а так-
же кухонные кости. Среди них и был найден обсуждаемый череп. Непосредственно выше, на слое 
верхневолжской культуры, выделяется слой льяловской культуры с ямочно-гребенчатой керамикой 
различных периодов. Между этими слоями нет четкой границы или стерильной прослойки. 

Датировка слоя II основывается на радиоуглеродном анализе угля. Некалиброванная дата 
угля из кострища на границе верхневолжского и льяловского слоев — 5920 ± 60 л.н. (ГИН-7476), 
калиброванная (CALIB REV8.2) составляет 4840 до н.э. (4899–4865 до н.э.). По современным 
данным, эти даты могут относиться к верхневолжской культуре и к раннему этапу льяловской 
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культуры. Даты торфа, вмещающего II культурный слой, лежат в интервале 6000–7000 радио-
углеродных лет назад [Жилин и др., 2002]. Подстилающий слой IIа финальной бутовской куль-
туры датируется в интервале 7000–7530 радиоуглеродных лет назад [Там же]. 

 
 

Рис. 2. Стратиграфия стоянки Ивановское VII и расположение находки. Разрез южной стенки раскопа  
(по: Жилин М.Г. Отчет об археологических исследованиях 1992 г. Ф1 Р. 1 N 17282, рис. 80): 

1–8 — литологические слои: 1 — дерн, 2 — отвал канавы, 3а — торф буро-коричневый, 3б — торф черный,  
3в — торф коричневый, 4 — сапропель светлый, 6а — торф рыже-бурый, 6б – торф рыже-бурый с примесью песка,  

7 — песок серый, 8 — песок сизый. I–IV — культурные слои: I — средний неолит, льяловская культура;  
II — ранний неолит, верхневолжская культура; IIa — поздний мезолит, бутовская культура;  

III — средний мезолит, бутовская культура; IV — ранний мезолит, бутовская культура. 
Fig. 2. Stratigraphy of the Ivanovskoe VII site and location of the find. Section of the southern border  

of the excavation (by Zhilin M.G. Report on archaeological research in 1992. F1 R.1 N 17282, fig. 80): 
1–8 — lithological layers: 1 — turf, 2 — ditch dump, 3a — brown-brown peat, 3б — black peat, 3в — brown peat, 4 — light sapropel, 

6a — red-brown peat, 6б — red-brown peat with sand admixture, 7 — gray sand, 8 — blue sand.  
I–IV — cultural layers: I — Middle Neolithic, Lyalovo Culture; II — Early Neolithic, Upper Volga Culture; IIa — Late Mesolithic, 

Butovskaya Culture; III — Middle Mesolithic, Butovskaya Culture; IV — Early Mesolithic, Butovskaya Culture. 
 

Образец и методы 
Фрагменты изолированного черепа без нижней челюсти относятся к взрослому мужчине  

(рис. 3а). Все экспериментальные работы с древней ДНК выполняли в специально оборудованных 
для этих целей помещениях, в которых не проводились работы с современным биологическим ма-
териалом. Для выделения ДНК использовали фрагмент височной кости из области улитки (рис. 3б). 

Выделение ДНК из костного порошка проводили в соответствии с описанным ранее мето-
дом [Andreeva et al., 2022]. Полученную геномную ДНК использовали для приготовления фраг-
ментных геномных библиотек с помощью метода, основанного на использовании одноцепочеч-
ной ДНК [Gansauge et al., 2017]. Для уменьшения частоты постмортальных мутаций в исследо-
ванном образце была приготовлена дополнительная фрагментная библиотека с использовани-
ем ДНК, обработанной смесью ферментов PreCR MIX (NEB). Секвенирования библиотек осу-
ществляли на платформе Illumina в режиме одноконцевых прочтений.  

После удаления адаптерных последовательностей [Schubert et al., 2016] полученные в ре-
зультате секвенирования прочтения были картированы на референсный геном человека (сбор-
ка hg19/GRCh3) и референсную последовательность митохондриальной ДНК человека (rCRS, 
NC_012920.1) с использованием BWA [Li, Durbin, 2009]. Для дальнейшего анализа использова-
ли прочтения длиной не менее 30 нуклеотидов.  

Аутентичность ДНК оценивали с помощью программы MapDamage2 [Jónsson et al., 2013]. 
Уровень контаминации определяли с использованием программы Shmutzi [Renaud et al., 2015] 
по мтДНК и пакета ANGSD — по Х-хромосоме [Korneliussen et al., 2014].  

Митохондриальную гаплогруппу определяли с использованием Haplogrep 2 [Weissensteiner 
et al., 2016], филогенетический анализ последовательностей мтДНК проводили с помощью про-
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граммных пакетов mtPhyl (http://eltsov.org) и MEGAХ [Kumar et al., 2018]. Принадлежность к Y-
хромосомной гаплогруппе определяли в соответствии с филогенетическим деревом ISOGG 
(version 15.73), каждый выявленный аллель дополнительно проверяли визуально с использова-
нием IGV [Robinson, Zemo jtel, 2018]. 

 

 a   b 
 

Рис. 3. Фрагменты черепа взрослого мужчины из слоя 2 стоянки Ивановское VII (а) и фрагмент  
височной кости индивида DM5 (область улитки), использованный для проведения генетического анализа (б). 
Fig. 3. Fragments of the adult male skull from layer 2 of the Ivanovskoye VII site (a), and temporal bone fragment 

from individual DM5 (cochlea part) used for genetic analysis (б). 
 

Для популяционного анализа отбирали псевдогаплоидные генотипы, соответствующие марке-
рам панели Human Origins SNP Array с помощью PileupCaller с параметром «--randomHaploid» 
(https://github.com/stschiff/sequenceTools). Анализ проводили с помощью метода главных компонент 
(PCA) c использованием ранее исследованных древних и современных образцов, представленных 
в базе данных Allen Ancient DNA Resource v. 54.1 (AADR) (doi.org/10.1101/2023.04.06.535797). Для 
анализа взяли 1348 образцов представителей 80 современных популяций с территории Европы 
и западной Азии, а также 395 образцов, относящихся к древним группам населения периодов 
палеолита, мезолита и неолита. Проекцию древних образцов на первые две главные компонен-
ты современных образцов проводили с использованием smartpca из пакета EIGENSOFT 
[Patterson et al., 2006].  

 

Результаты 
Древняя ДНК была выделена из фрагмента височной кости (улитки) и использована для при-

готовления геномной библиотеки. В результате ее секвенирования было получено > 108 млн ко-
ротких прочтений, из которых 47 % были картированы на референсный геном человека hg37, 
что позволило получить x0,436 геномное покрытие, а также псевдогаплоидные генотипы для 
435670 полиморфных вариантов из панели генетических маркеров Human Origins SNP Array 
(https://reich.hms.harvard.edu/allen-ancient-dna-resource-aadr-downloadable-genotypes-present-day-and-
ancient-dna-data). На концах прочтений, картированных на референсный геном, была выявлена 
повышенная частота нуклеотидных замен, характерных для древней ДНК, что подтверждает 
аутентичность исследованного образца (рис. 4), уровень контаминации не превышает 1,5 % как 
для мтДНК, так и для Х-хромосомы (табл. 1). Отношение среднего покрытия половых хромосом 
к среднему покрытию аутосом (x0,62 и x0,47 для X- и Y-хромосом соответственно) свидетельст-
вует о принадлежности исследуемого костного фрагмента DM5 мужчине. 
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Рис. 4. Профиль нуклеотидных замен прочтений, картированных на геном человека:  
А — данные библиотек из нативной ДНК; Б — данные библиотек из репарированной ДНК. По оси X указана  

нуклеотидная позиция в прочтении. Красная линия соответствует частоте нуклеотидных замен С > T. 
Fig. 4. Profile of nucleotide substitutions of reads mapped to the human reference genome:  

A — data from native DNA libraries; Б — repaired DNA library data. The X-axis indicates the nucleotide position in the read.  
The red line corresponds to the frequency of nucleotide substitutions C > T. 

Т а б л и ц а  1  
Результаты секвенирования ДНК образца DM5 

Table 1 
Analysis of DM5 DNA sequencing data 

 

ID  
библиотеки Тип ДНК Количество 

прочтений 

% прочтений, 
картированных 

на геном 

Среднее 
покрытие  

мтДНК 

Среднее 
геномное 
покрытие 

Генетический 
пол 

Контаминация  
по мтДНК 
(Schmutzi) 

Контаминация 
по X-хромосоме 

(ANGSD) 
L00002262 Нативная 2872063 47,51 
L01002262 Репарированная 105960363 39,88 

х15,08 x0,436 Муж. 1 % 1,5 % 

 

Т а б л и ц а  2  
Древние образцы, принадлежащие к гаплогруппе мтДНК U5a2+16294 

Table 2 
Ancient samples belonging to mtDNA haplogroup U5a2+16294 

 

Образец Памятник Возраст (средний возраст  
в годах относительно 1950 г.) Обозначение популяции в базе AADAR 

I5241 Сербия, Падина 9500 Serbia_IronGates_Mesolithic 
I11304 Испания, Кова-де-ла-Гвинея 4900 Spain_MLN 
I5772 Сербия, Власач 9750 Serbia_IronGates_Mesolithic 
I4873 Сербия, Власач 9750 Serbia_IronGates_Mesolithic 
KU534958 Франция, LesCloseaux 9933 LesCloseaux3 
I6745 Англия, Эвелайнс-Хол 10546 England_Mesolithic 
I5663 Германия, Ирльбах 4200 Germany_BellBeaker 
I4901 Узбекистан, Джаркутан 3900 Uzbekistan_Dzharkutan_BA 
I3390 Россия, Красноярский край 3600 Russia_MLBA_Krasnoyarsk 
I1738 Украина, Вовниги 7348 Ukraine_Neolithic 
I4896 Чехия, Прага 4163 Czeh_CopperAge 
I5872 Украина, Вильнянка 7374 Ukraine_N 
I3717 Украина, Дериевка 7242 Ukraine_N 
I5876 Украина, Дериевка 8832 Ukraine_Mesolithic 
I5882 Украина, Дериевка 5005 Ukraine_Eneolithic 
I5889 Украина, Дериевка 6950 Ukraine_N 
I20776 Украина, Дериевка 6950 Ukraine_N 
I4112 Украина, Дериевка 6950 Ukraine_N 
I5893 Украина, Дериевка 7249 Ukraine_N 
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Покрытие митохондриального генома (x15.08) позволило реконструировать полную после-
довательность мтДНК индивида DM5 и определить его митохондриальную гаплогруппу — 
U5a2+16294. Для проведения филогенетического анализа последовательности мтДНК в откры-
тых базах данных (GenBank, AmtDB и AADAR) были найдены все последовательности, относя-
щиеся к митохондриальной гаплогруппе U5a2+16294 (табл. 2). Результаты филогенетического 
анализа свидетельствуют о близости митохондриальной последовательности DM5 с ранее 
опубликованными митогеномами представителей европейских мезолитических и неолитических 
популяций. Митотип DM5 содержит дополнительную замену G54A, благодаря которой попадает 
в один кластер с двумя образцами из Западной Европы (Англия и Франция) возрастом около  
10 тыс. лет (рис. 5). Данный вариант не выявлен в древних образцах, принадлежащих гапло-
группе U5a2 из восточной части Европы. Отметим, что эта гаплогруппа отсутствует у мезолити-
ческих индивидов из памятника Звейниеки.  

 

 
Рис. 5. Филогенетическое дерево гаплогруппы U5a2+16294, построенное с использованием программного 
пакета mtPhyl. Мутации на ветвях указаны относительно референсной последовательности мтДНК (rCRS). 

Для транзиций указан только номер нуклеотидной позиции, для трансверсий приводится нуклеотидная 
замена, символом < обозначены позиции повторяющихся мутаций. Неопределенные позиции  

в последовательностях мтДНК не учитывали при построении дерева. Для каждого образца указано  
его географическое происхождение и возраст (см. табл. 2). 

Fig. 5. Phylogenetic tree of haplogroup U5a2+16294 constructed using the mtPhyl software package. Mutations 
on the branches are indicated relative to the mtDNA reference sequence (rCRS). For transitions only the nucleo-
tide position number is indicated, for transversions the nucleotide substitutions are given, the symbol < indicates 

the positions of recurrent mutations. Unspecified positions in mtDNA sequences were not taken into account 
when constructing the tree. For each sample, its geographic origin and age are given (see tab. 2). 

 

Y-хромосома исследованного индивида в соответствии с филогенетическим деревом (https: 
//isogg.org/tree/) принадлежит к гаплогруппе R1b1a1. Генетические варианты на Y-хромосоме, 
соответствующие последующим ветвям этой гаплогруппы (R1b1a1a и R1b1a1b), в исследован-
ном образце не были выявлены. 

По результатам, полученным с использованием метода главных компонент (PCA), иссле-
дованный образец DM5 располагается в кластере с ранее исследованными мезолитическими 
образцами, относящимися к группе европейских охотников-собирателей (рис. 6).  

 

Обсуждение 
Благодаря хорошей сохранности ДНК в исследованном образце была реконструирована пол-

ная последовательность мтДНК и получены полногеномные данные, позволившие определить пол 
и провести сравнительный полногеномный анализ DM5. На основе сравнительного анализа покры-
тия половых хромосом и аутосом показано, что исследованный индивид является мужчиной, что 
соответствует антропологическому определению. Генетический профиль DM5 полностью совпада-
ет с профилем генетического разнообразия восточных охотников-собирателей (EHG) (рис. 6). Дос-
тупные в настоящее время образцы и геномные данные по ним не позволяют выделить дополни-
тельные группы внутри гомогенного с генетической точки зрения кластера восточных охотников-
собирателей, в который попал образец DM5. Сравнительный анализ этих образцов с указанием их 
географической, культурной и временной характеристик представлен в разделе «Обсуждение», 
однако он также не позволяет выделить какие-то группы внутри кластера. 
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Рис. 6. Результат проецирования генетического разнообразия древних образцов на образцы современно-
го населения Европы, полученный с использования метода главных компонент (PCA). Образец DM5  
проецируется в кластер европейских охотников-собирателей (выделен рамкой и подсвечен желтым).  

В верхнем правом углу отдельно представлен кластер восточных охотников-собирателей.  
Обозначения популяционных групп и образцов приведены в соответствии с базой AADAR. 

Fig. 6. The result of projecting the genetic diversity of ancient samples onto samples of modern European popula-
tions, obtained using principal component analysis (PCA). The DM5 sample is projected into the European 

hunter-gatherer cluster (highlighted in yellow). Population group and sample designations are given  
according to the AADAR database. 

 

Анализ однородительских маркеров также свидетельствуют о том, что образец относится к 
древней мезолитической/неолитической популяции Европы. Митохондриальная ДНК DM5 при-
надлежит к гаплогруппе U5a2 с дополнительной мутацией в позиции 16294. Большинство носи-
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телей этой гаплогруппы U5a2+16294, митохондриальные последовательности которых пред-
ставлены в открытых базах данных, принадлежат к древним популяциям Европы, преимущест-
венно относящимся к периодам мезолита и неолита (за исключением нескольких индивидов 
периода бронзового века, формирующих отдельную кладу) (рис. 5). Образец DM5 имеет допол-
нительную замену в позиции 54 мтДНК, общую с наиболее древними образцами этой митохон-
дриальной гаплогруппы с территории Западной Европы (Англия и Франция), но не в восточных 
регионах (образцы с территории Украины, Сербии и Чехии), однако полные последовательно-
сти мтДНК этих индивидов отличаются от мтДНК DM5 как минимум в шести позициях, что пред-
полагает существование вероятного предка, относящегося к еще более раннему периоду 
(позднему палеолиту), возможно на территории Западной Европы. 

Y-хромосома DM5 принадлежит к гаплогруппе R1b1a1, которая относится к самой распростра-
ненной в современной Европе кладе R1b. Наиболее древним известным носителем гаплогруппы 
R1b1a1 является палеолитический индивид из пещеры Виллабруна (Италия), живший около 14 тыс. 
лет назад [Fu et al., 2016]. Y-хромосомная клада R1b1a1 и ее дочерние ветви были широко распро-
странены у европейских охотников-собирателей и у ранних земледельцев Европы, включая мужчин 
из популяций периодов мезолита и неолита с территорий современных Румынии [González-Fortes et 
al., 2017], Испании [Mathieson et al., 2015], Норвегии [Margaryan et al., 2020], Англии [Patterson et al., 
2022], Украины [Mathieson et al., 2018], а также у типичного представителя восточных охотников-
собирателей из стоянки Маяк, с. Сиделькино Самарской области [Posth et al., 2023, Mathieson et al., 
2018). На стоянке Маяк (Сиделькино) обнаружено несколько скелетов людей мезолита [Васильев и 
др., 2021]; образец из мужского скелета (погр. 2), вошедший в генетический анализ, был датирован 
и подтвердил раннемезолитический возраст памятника (11170–11310 BPCal. RICH-25916.1.1).  

По результатам полногеномного анализа нами было выявлено значительное сходство ин-
дивида DM5 (рис. 6) с группой ранее описанных восточных охотников-собирателей Европы 
[Posth et al., 2023]. Образец DM5 кластеризуется вместе с несколькими древними территори-
ально и хронологически разделенными группами. Во-первых, с представителями мезолитиче-
ских охотников-собирателей севера Восточной Европы (Южный Олений Остров, Карелия; Ми-
нино I и II, Караваиха, Вологодская обл.; Песчаница и Попово, Архангельская обл.). По данным 
краниологии показана близость этих групп между собой по выборке мужских черепов из Минино 
I и II, Южного Оленьего Острова, Попово и Песчаницы [Бужилова, 2016]. По данным археологии 
между памятниками Минино и Южный Олений Остров обнаруживается сходство в предметах, 
подтверждающих контакты этого населения [Суворов, Васильева, 2003]. Памятники культуры 
Веретье — Песчаница и Попово относятся к наиболее раннему времени пребореального и боре-
ального периодов [Ошибкина, 2003]. Могильник Южный Олений Остров, датируемый VI тыс. до н.э., 
соотносится с онежской археологической культурой [Ошибкина, 2012]. Синхронное население 
юга Восточной Европы имеет очевидные генетические различия от северного, что подтвержда-
ется результатами нашего анализа (рис. 6).  

Во-вторых, DM5 сходен с раннемезолитическими материалами из Среднего Поволжья — са-
мым древним представителем мезолитических охотников-собирателей из Сиделькино и энеолити-
ческим образцом из Лебяжинки Самарской области [Шишлина и др., 2017]. Следует обратить вни-
мание на сходство геномов Сиделькино и Песчаницы — самых ранних представителей мезолита в 
этом кластере из разных географических групп. Вероятно, такое сходство географически разделен-
ных образцов подчеркивает единый биологический субстрат и особенности населения северной и 
центральной части Русской равнины, отличного от других синхронных европейских групп. 

В-третьих, в кластере образцов, близких к DM5, присутствуют представители более позд-
них групп — средненеолитический индивид из Караваихи 1 (культура ямочно-гребенчатой ке-
рамики, Вологодская обл.) и индивид из энеолитических слоев Мурзихинского II могильника, 
который расположен недалеко от п. Алексеевское Республики Татарстан в приустьевой части  
р. Кама. Костные останки последнего относят к культуре населения с переходной экономикой, 
которая сочетает элементы образа жизни охотников-собирателей с началами использования 
домашних животных [Голубева, Чижевский, 2020]. И, наконец, в этот же кластер вошел единст-
венный пример ранее полученного генома представителя верхневолжской культуры — женщи-
ны из могильника Языково I Кашинского района Тверской области. Стоянки Языково 1 и 2 были 
одними из базовых для изучения древнейшего периода неолита Верхнего Поволжья. Сегодня 
эти памятники, как и обнаруженная позднее стоянка Языково 3, относят к центральному вари-
анту верхневолжской археологической культуры [Крайнов, 1996]. Близость двух образцов из 
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разных географических точек ставит вопрос о широкой преемственности ранненеолитического 
населения Верхнего Поволжья с предшествующим мезолитическим.  

 

Заключение 
Вопросы преемственности мезолитического населения и группы верхневолжской культуры яв-

ляются дискуссионными по ряду объективных причин. Для антропологов — это очевидная нехватка 
морфологического материала для убедительной статистической оценки вероятной преемственно-
сти населения. Археологи же предлагают несколько исключающих друг друга моделей развития 
культуры и контактов населения [Жилин, 1994; Кольцов, Жилин, 1999; Лозовский, 2003; Ошибкина, 
2003; Синицина, 2003; Мазуркевич и др., 2003]. Описывая материалы сахтышских стоянок,  
Т.И. Алексеева [Неолит лесной полосы…, 1997] не исключает преемственности населения верхне-
волжской культуры с более ранними мезолитическими группами, тогда как уже в эпоху развитого 
неолита в льяловских/волосовских группах антропологи выделяют элементы пришлого населения с 
явной «протомонголоидной» основой. В нашем исследовании отчетливо видно, что представители 
более поздней, льяловской/волосовской культур попадают в кластер, где располагаются диахрон-
ные (мезолитические и неолитические) группы юга Европы. Этот результат требует дополнительно-
го анализа с привлечением новых данных по неолиту восточной Европы. 

Полученные результаты не исключают, что носители ранненеолитической верхневолжской 
культуры имеют местные мезолитические корни, так как складывается картина широкого рас-
пространения родственных в генетическом отношении групп на обширной территории Восточ-
ной Европы (северная и центральная части). Исследованный нами индивид DM5 соответствует 
по генетическим особенностям этому мезолитическому населению, является представителем 
группы мезолитического населения Верхнего Поволжья, что указывает на длительное сохране-
ние древнейшего генофонда Европы в центральной части Русской равнины.  
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Archaeogenomics of humans from the layer of the Upper Volga Culture revealed their greatest 
genetic similarity with Eastern European hunter-gatherers and ancient representatives  

of Mesolithic/Neolithic Europe 
The genetic structure of the population of Northern Europe of the Mesolithic-Neolithic period currently remains poorly in-

vestigated due to the small number of materials available for research.  For the first time, the complete genome of an individual 
from the multilayer Meso-Neolithic site Ivanovskoe VII, located in the Upper Volga region in Yaroslavl Oblast, was studied. Ac-
cording to stratigraphic data, an isolated skull of an adult male without a lower jaw was found in layer II containing ceramics of 
the Upper Volga Early Neolithic Culture. AMS date obtained from the scull bone. The calibrated age of the collagen sample was 
determined with a probability of 1σ (68 %) in the interval 6588–6498 cal.y.b. (UGAMS-67431 OxCal v4.4), wich corresponds to 
the Late Mesolithic. The dates of the peat containing layer II of the culture lie between 6000 and 7000 radiocarbon years ago. 
The main aim of the study is to elucidate the position of this individual in the context of the genomic landscape of Mesolithic and 
Neolithic Europe. It is shown that the genetic profile of the studied individual (DM5) fully coincides with the genetic diversity 
profile of the Eastern Hunter-Gatherers (EHG). Haplogroups of mitochondrial DNA (U5a2+16294) and Y-chromosome (R1b1a1) 
testify to its genetic connection with ancient Mesolithic populations of Europe. The DM5 sample has an additional substitution at 
position 54 of mtDNA in common with the most ancient samples of this mitochondrial haplogroup from the territory of Western 
Europe (England and France), which suggests the existence of a probable ancestor belonging to an even earlier period (Late 
Paleolithic), possibly on the territory of Western Europe. Specimen DM5 is clustered together with several ancient territorially 
and chronologically separated groups. First, with representatives of Mesolithic hunter-gatherers of northern Eastern Europe 
(South Oleniy Island, Karelia; Minino I and II, Vologda region; Peschanitsa, and Popovo, Arkhangelsk region). Second, DM5 is 
similar to Early Mesolithic materials from the Middle Volga region — the oldest representative of Mesolithic hunter-gatherers 
from Sidelkino and an Eneolithic specimen from Lebyazhinka, Samara region. Third, in the cluster of individuals close to DM5 
there are representatives of later groups — from the Early Neolithic Yazykovo I, Tver region, Middle Neolithic Karavaikha, Vo-
logda region and Eneolithic layers of the Murzikhinsky II burial ground, which is located near the village of Alekseevskoye 
(Tatarstan) in the mouth of the Kama River. The data we obtained do not exclude that the Early Eneolithic Upper Volga Culture 
has local Mesolithic roots, which indicates the long-term preservation of the oldest gene pool of Europe in the central part of the 
Russian Plain. 

Keywords: archaeogenomics, Eastern Europe, Upper Volga Culture, genome of eastern hunter-gatherers, Late Meso-
lithic, Early Neolithic. 
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