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thE CoNtrIButIoN By V. M. MASSoN ANd V. S. BoChkArEV  
INto thE ProgrESS of ruSSIAN CulturAl gENEtIC StudIES  
of EurASIAN PEoPlES of thE PAlEoMEtAllIC EPoCh

Alexey V. Bondarev, lubov’ M. Mosolova
The Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia

Keywords: Vadim Mikhaylovich Masson, Vadim Sergeyevich Bochkarev, historical culturology, 
culturogenesis, cultural heritage, culturogenetic studies, history of culture, Eurasia.
This report is devoted to the scientific contribution by v. M. Masson and v. S. bochkarev into the 

development of Russian culturogenetic studies of Eurasian peoples in the Paleometallic Epoch. The paper 
is timed to three significant dates marking the year of 2019: the 80th anniversary of vadim S. bochkarev, 
one of the leading researchers of the bronze age of Northern Eurasia; the 90th anniversary of the promi-
nent national archaeologist vadim M. Masson, expert in the history and culture of early civilizations; and 
the 100th anniversary of the foundation of the Institute for the History of Material Culture RaS which 
is the heart of the culturogenetic studies in our country. The importance of works by v. M. Mas son and  
v. S. bochkarev for historical culturology is here demonstrated. The two scientists, through their discov-
eries, considerably expanded and deepened our notions on the cultural heritage of peoples of Eurasia 
from the volga to the Sayan-altai and from the Urals to South Turkmenia. They not only discovered and 
depicted the unique archaeological materials of steppe nomads and early agriculturalists of the South, 
but also developed confident historical and culturological interpretations of a typological character for 
the life activities of the creators of the artifacts found by the researchers. They have filled many lacunas 
in the understanding of the peculiarities of the cultural genesis and cultural heritage of Eurasian peoples 
in the abovementioned area from the bronze age until the early Middle ages.

«гЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В СВЕТЕ АКТУАЛЬНЫх ПРОБЛЕМ 
ИСТОРИИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ В эПОхУ ПАЛЕОМЕТАЛЛА1

В. А. Новожёнов
Центр сближения культур при ЮНЕСКО, Алма-ата, Казахстан

DOI: 10.31600/978-5-907053-35-9-12-15

Ключевые слова: миграция, евразийские степи, ямная, катакомбная общности, чемур-
чекская миграция, доместикация лошади, ботайская культура, синташтинская куль-
тура, эпоха палеометалла. 
Из множества проблем, связанных с изучением самых ранних периодов в истории Се-

верной Евразии, есть две ключевые: миграция западноевразийских скотоводов на восток 
континента и первые эксперименты по доместикации лошади. Конфронтационная модель 
постоянного противостояния между кочевым миром «варваров» и древнейшими оседлы-
ми социумами долгое время оставалась единственной объяснительной концепцией взаи-
модействия народов в Центральной Азии. 

1 Работа выполнена в рамках проекта Министерства образования и науки Республики Казахстан aP-
05131564: «Разработка модели коммуникаций в Центральной Азии: влияние традиций и диалог культур».
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В последние годы новые исследования привели к решительному пересмотру этого под-
хода, что связано с «генетической революцией» — данные популяционной генетики позво-
ляют выявить миграции некоторых отдельных кланов, потенциальных носителей иннова-
ций (allentoft et al. 2015; Damgaard et al. 2018а; 2018b; goldberg 2017; Haak et al. 2015; Klejn et 
al. 2017; Kristiansen et al. 2018; Lazaridis, Reich 2017), а также отслеживать распространение 
патогенных вирусов: гепатита В, бубонной чумы (Mühlemann et al. 2018). Однако этот ин-
струмент не идеален. Только в сочетании с традиционными методами можно реконструи-
ровать конкретные исторические процессы. 

На основании археологических, изобразительных и лингвистических источников не-
которые исследователи начиная с конца прошлого столетия предполагали миграцию части 
западной степной популяции животноводов на восток, и определяли ее как ямную (про-
тотохарскую) (Шер 1980: 215; Семёнов 1987; Подольский 2007: 128; Новожёнов 2014) или 
как чемурчекскую (Ковалёв 2012). Энеолит и ранний бронзовый век в Казахской степи, на 
ее северных и восточных границах, представлены памятниками достаточно разнообраз-
ных культурных типов (Мерц, Святко 2016: 128), притом что антропологический облик 
населения исключительно европеоидный, на который накладывались различные западные 
субстраты (Хохлов, Китов 2015: 437–445; Козинцев 2009).

Особый интерес представляют новые данные о генетике древних видов лошадей и их 
доместикации в Казахской степи (gaunitz et al. 2018; Outram 2014). Ботайские лошади про-
исходят от лошади Пржевальского и генетически отличаются от других пород вида equus 
cabalus. Дикая лошадь Пржевальского была, по-видимому, частично одомашнена ботайца-
ми и активно использовалась в хозяйственной деятельности, включая очевидные попытки 
запрячь ее в колесницу. В результате новых волн миграции из других регионов появляются 
лошади, которые, вероятно, ведут свою родословную от тарпанов. 

Так, новая, более поздняя, волна, отразилась в генотипе носителей синташтинской 
культуры, также подтверждая генетическую близость этого населения с кланами из за-
падных областей степной Евразии, что можно объяснить как их миграцией из западных 
областей, так и общим родством с их более ранними ямными (катакомбными) родствен-
никами «первой волны миграции», успешно развивавшимися на новых территориях са-
мостоятельно и смешиваясь с аборигенным населением. Популяционная генетика не под-
тверждает родство синташтинцев с какими-либо группами населения из Анатолии или 
других регионов Азии, что четко указывает на их западное, степное происхождение и не 
подтверждает их миграцию из Анатолии (Григорьев 2012: 40–48).

В целом не только активное использование лошадей, но и крупного рогатого скота, 
овец, коз и даже собак ближневосточных пород становится характерной чертой живот-
новодческого сектора экономики населения Центральной Азии (Ollivier et al. 2018; Daly 
Kevin et al. 2018). Группы животноводов, мигрировавших с запада, включают местное ав-
тохтонное население в орбиту своего влияния. В то же время занятие животноводством 
успешно сочеталось с земледелием в тех местах, где это было возможно (Doumani et al. 
2015; Motuzaite Matuzeviciute et al. 2012; 2016). Позднее, с появлением нового родственно-
го западного компонента, формируются новые волны трансконтинентальных миграций, 
фиксируется глобальное «движение» металла и олова в степи (Черных 2009), появляются 
комплексы смешанного культурного типа. 

Литература
Григорьев С. А. 2012. Миграции и их роль в культурогенезе Евразии // Культуры степной 
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“gENEtIC rEVolutIoN” IN lIght of toPICAl ProBlEMS  
of thE hIStory of NorthErN EurASIA IN thE PAlEoMEtAl EPoCh

Viktor A. Novozhenov
UNESCO Center for the Raprochеment of Cultures, Almaty, Kazakhstan

Keywords: migrations, Eurasian steppes, Pit-Grave (Yamnaya) culture, Catacomb communities, 
Chemurchek migration, domestication of horse, Botay culture, Sintashta culture, Paleometal Age.
The report is a historiographic review of the main concepts on the topic and is devoted to the 

period of globalization in the Eurasian steppe in the Paleometal age — the period of formation and 
domination of elite clans of the Еneolithic and Early bronze age societies in Central asia. based on 
the analysis of DNa and visual art sources, the author substantiates a model of interactions between 
the populations in Turkestan and Central asia. On the basis of the well-known innovations of horse 
equipment, means of transport and successes in domestication of horse, the main vectors of communi-
cations of the population and general trends in the development of the ethnocultural situation in this 
period are considered. The author believes that the extensive migration of Western European livestock 
producers to the East, proved on the basis of population genetics, archeology, analysis of pictorial mon-
uments and linguistics, led to significant changes in the material and spiritual culture of local societies, 
determined cultural genesis in the region and progress in their own development.

ОЧАгОВО-АККУМУЛЯТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРОгЕНЕЗА
В. Б. Панковский
Институт археологии НАН Украины, Киев, Украина

DOI: 10.31600/978-5-907053-35-9-15-18

Ключевые слова: Восточная Европа, бронзовый век, культурогенез, очагово-пульсаци-
онная концепция, очагово-аккумулятивная концепция, металлопроизводственная пе-
риодизация.
Влияние очагово-пульсационной концепции культурогенеза (Бочкарёв 1991; 1995; 2013; 

2015) обычно усматривается в ее региональных прочтениях, утверждающих преемственное 
следование исходным идеям. Между тем в преисторическом дискурсе недавно распознана 
очагово-аккумулятивная концепция культурогенеза (Pankowski 2019). Порой она самоопре-
делялась как переложение очагово-пульсационной концепции, оперировала ее терминами 
и постулатами (Отрощенко 1996), а порой нарочито дистанцировалась, позиционируя себя 
через неприятие и отрицание (Пряхин 1996). Эту концепцию, вобравшую особые взгляды на 
культурообразование и стоящую на собственных теоретико-методических основаниях, нель-
зя считать дериватом очагово-пульсационных воззрений; но она прямо инспирирована ими.


