
Л.А. Вязов и др. География и хронология славянского расселения по данным
археогенетики

12 марта 2024 г. в 14-00 в рамках заседания отдела типологии и сравнительного языкознания состоялся доклад
Вязова Леонида Александровича (Остравский университет, Чехия; Гарвардский университет, США),
Флегонтовой Ольги Викторовны (Остравский университет, Чехия), Рингбауэра Харальда (Институт
эволюционной антропологии Макса Планка, Германия), Райха Дэвида (Гарвардский университет, США),
Флегонтова Павла Николаевича (Остравский университет, Чехия; Гарвардский университет, США) «География
и хронология славянского расселения в Центральной и Восточной Европе по данным археогенетики».

https://www.youtube.com/watch?v=WGmSY_Ie0Sc

 

Широко используемые в современной археогенетике методы, основанные на частоте аллелей (анализ главных компонент,
ADMIXTURE и qpAdm) успешно применяются для реконструкции исторических процессов в эпоху неолита и бронзового
века, но их применение в позднейшие эпохи сталкивается с большими проблемами, так как генетическая вариация в эти
эпохи описывается скорее непрерывными градиентами, чем графами, составленными из изолированных и изредка
смешивающихся популяций. Например, дифференцировать на основании археогенетических данных исторически известные
славянские, германские и кельтские группы с помощью этих методов очень сложно. Для решения этой проблемы мы
применили метод, основанный на аутосомных гаплотипах (IBD-sharing, Ringbauer et al. 2023, bioRxiv). Данный метод
позволяет выявить наличие дальних родственных связей между парами индивидов. Эти связи могут быть представлены в виде
сетевого графа и визуализированы с использованием различных алгоритмов компоновки на плоскости. Построенный нами
сетевой граф, включающий более 2000 индивидов с территории Северной Евразии I тыс. до н.э. – I тыс. н.э., показал наличие
нескольких крупных кластеров (выделены алгоритмом Лейдена), соответствующих относительно изолированным популяциям.
Один из выделенных кластеров включает индивидов римского времени и эпохи Великого переселения народов с территорий,
где славянское присутствие подтверждено историческими и археологическими источниками. Археологический контекст этих
погребений различен. Большинство происходит с могильников аварского времени, наиболее поздние образцы (XI-XII вв.) – с
Балканского полуострова, из Венгрии и Древней Руси. Наиболее ранние образцы относятся к концу II – началу III в. н.э. и
выявлены в погребениях Виминациума, могильника Скореновац в Воеводине, в Танаисе, а также на Средней Волге
(Коминтерн-2, Новославка-2, Карлинское-1). Мы предполагаем, что данный кластер отражает славянское расселение на
территории Центральной и Восточной Европы. Учитывая также результаты других анализов, основанных на частотах аллелей
(PCA, ADMIXTURE), можно предложить гипотезу происхождения популяции «славянского» кластера: она образовалась в
результате смешения группы, родственной населению Балтики I тыс. до н.э., с восточными германцами и сарматами. Мы
полагаем, что отправной точкой расселения описываемой популяции в Центральной и Восточной Европе могли стать
миграции сарматского населения в конце II в. н.э. 
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