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ми западно-евразийского происхождения являются различные варианты га-
плогрупп H, U и T. При этом, на всех могильниках наблюдается существен-
ное разнообразие гаплогрупп мт-ДНК, кроме могильника Кич-Малка ii, где 
на протяжении Vii в. до н.э. – нач. Vi в. н.э. фиксируется преемственность 
индивидов по материнской линии, представленная гаплогруппой H2a2a1, 
исследования которого требуют более детального подхода с использовани-
ем глубокого секвенирования. Сопоставление проанализированной выбор-
ки с опубликованными ранее данными о генетическом портрете северокав-
казского населения раннего и среднего бронзового века позволяет сделать 
вывод о достаточно позднем проникновении представителей восточно-ев-
разийского кластера гаплогрупп мт-ДНК в Центральное Предкавказье, ве-
роятно, связанное с контактами населения кобанской культуры с кочевым 
степным населением.

Проведенный анализ ядерной ДНК позволил впервые определить 
ограниченное количество образцов Y-хромосомы представителей кобан-
ской культуры, передающейся по мужским линиям наследования. Среди 
участвовавших в анализе пяти погребенных в могильниках Клин-Яр iii 
и Заюково-3 выделены по два носителя гаплогрупп g2a1a и r1b, а так-
же один с гаплогруппой d1a. Проведенный полногеномный анализ пяти 
носителей кобанской культуры при участии одного представителя раннего 
этапа аланской культуры, в сравнении с ранее опубликованными данными, 
наглядно продемонстрировал генетическую преемственность населения 
Северного Кавказа на протяжении бронзового и железного веков.
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СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА В ПОЛОЦКЕ

Спасо-Преображенский храм в Полоцке – памятник достаточно хоро-
шо известный в научной литературе. Часто его можно встретить под име-
нем Спасский собор (церковь или храм). Его научное изучение продолжа-
ется с XiX в., но только во время последнего этапа реставрации были про-
ведены археологические исследования на прилегающей к храму террито-
рии. Данные раскопки показали наличие пристроек к храму, так называ-
емых галерей. Храм был окружен ими со всех сторон, кроме восточной 
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части – апсиды. Главным образом галереи сооружались для организации в 
них погребений в камерах-саркофагах. Они были выложены из мелкофор-
матной плинфы и раскапывались по методике архитектурной археологии. 
Преимущественно все саркофаги были разграблены и в основной своей 
массе разрушены. В контексте южной галереи, в юго-западном углу всего 
храмового комплекса был обнаружен уникальный подземный храм, кото-
рый также предназначался для размещения тут единичного захоронения в 
аркосолии северной стены. Аналогичные аркосолии расположены в стенах 
в наосе храма и постепенно раскрываются реставраторами. Они расписаны 
фресками и не содержат захоронений.

На разных этапах существования храм претерпевал значительные пе-
рестройки. Одна из них была произведена в XVii в. и связана с сооружени-
ем подземных крипт под основным объемом храма. Она предназначалась 
для захоронения тут кардиналов Ордена иезуитов, которым принадлежал 
монастырь с конца XVi по начало XViii в. Данные крипты изучались в 
2005 г. Д.В. Дуком, который определил, что практически все погребения 
были разграблены. Только в одной крипте располагалось нетронутое по-
гребение XVii в.

Все галереи Спасо-Преображенского храма были разрушены к концу 
XVii в. После чего на прихрамовой территории, в том числе и поверх гале-
рей, было организовано кладбище. В конце XVii – начале XiX в. оно дей-
ствовало как городское кладбище, вероятно, для католического населения. 
А с середины XiX по середину XX в. на данном кладбище хоронили пред-
ставителей женского монастыря и священнослужителей. Во время раско-
пок на площади 250 кв. м было зафиксировано более 130 погребений конца 
XVii – начала XX в.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

НА ПРИМЕРЕ ЭЛИТНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ «СОГДИЙЦЕВ» В КИТАЕ

Элитные погребения китайских «согдийцев» – могилы Ань Цзя, Ши-
цзюня (Виркака), Юй Хуна, Кан Е и др. – предоставляют богатейший ма-
териал для изучения различных сторон жизни выходцев из Центральной 
Азии на территории Китая в эпоху раннего Средневековья. В то же время, 


