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АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ПОПУЛЯЦИЯХ ЭВЕНКОВ

В статье представлены результаты антропогенетических исследований 
эвенков — уникального малочисленного, в прошлом кочевого народа. Со‑
временные эвенки проживают в России, Китае и Монголии. Исследования 
популяционно‑ генетической структуры эвенков Средней Сибири проводились 
с 60‑х годов XX века. Изучены классические биохимические маркеры генов Alb, 
Tf, Gc, Нр, GLO1, PGM1, EsD и АсР в популяциях коренного населения Эвен‑
кийского автономного округа. Установлено, что население обладает неха‑
рактерным для монголоидов сочетанием изученных генных частот. Данный 
среднесибирский комплекс сформировался в процессе адаптации к условиям 
окружающей среды. Более поздние исследования различий на уровне ДНК‑мар‑
керов ввели в научный оборот новую ценную генетическую информацию. Ре‑
зультаты показали, что широта расселения, обилие межэтнических контак‑
тов и территориальная удаленность популяций эвенков друг от друга привели 
к формированию значительных генетических различий между ними. Однако 
память эвенков о прародине и едином происхождении оказалась устойчивее 
и сильнее, чем произошедшие в поколениях генетические изменения. Социаль‑
ная память народа оказалось устойчивее биологической.
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The article presents the results of anthropogenetic studies of the Evenks — a unique, 
small ethnic group of people who were nomadic in the past. Modern Evenks live in 
Russia, China, and Mongolia. Population and genetic structure of the Evenks of 
Central Siberia have been studied since the 1960s. Our study focused on the classic 
biochemical markers of Alb, Tf, Gc, Нр, GLO1, PGM1, EsD and AcP genes in the 
populations of the indigenous peoples of the Evenk Autonomous District. It has been 
established that the combination of the gene frequencies in the studied population 
is uncharacteristic for groups of Asian ancestry. This Middle Siberian complex was 
shaped as a result of adaptation to environmental conditions. More recent studies of 
differences in the DNA markers have introduced new valuable genetic information. 
Their results suggest that the settlement of Evenks on vast territories, their intensive 
contacts with different populations, and the territorial remoteness of Evenk popula‑
tions from each other led to significant genetic differences between them. However, 
the Evenks’ memory of their ancestral homeland and common origin proved more 
stable than their genetic structure. The social memory of the people turned out to be 
longer than biological memory.
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Введение

Эвенки (тунгусы) — один из коренных малочисленных народов Сибири, от-
личающийся обширной территорией расселения — от междуречья Оби и Енисея 
на западе до Охотского моря на востоке, от Северного Ледовитого океана до Амура 
и Ангары на юге. Эвенки проживают также на северо- востоке Китая и в Монголии. 
Ни один из аборигенных народов Сибири не имеет столь обширной этнической 
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территории. В сочетании с небольшой численностью широкое расселение тунгу-
сов представляет собой уникальное явление в человеческой истории (Туголуков 
1980: 152–177). По антропологическим характеристикам основная часть эвенков 
относится к байкальскому типу, сформировавшемуся в южных районах Восточной 
Сибири. Байкальский антропологический тип был характерен для древнего юка-
гирского населения, ассимилированного позже тунгусоязычными племенами, по-
лучившими от юкагиров особенности антропологического типа, многие элементы 
культуры и оленеводческий тип хозяйства (Левин 1961: 41–51). Большинство ис-
следователей считают прародиной древних племен тунгусов территории, прилега-
ющие к озеру Байкал с востока, и Верхнее Приамурье (Окладников 1955: 432; Васи‑
левич 1969: 304; Туголуков 1985: 284). Некоторыми авторами формирование эвенков 
рассматривается как взаимодействие древних праюкагирских племен Прибайкалья 
с южными скотоводческими племенами (Туголуков 1980: 152–177; 1985: 284; Левин 
1961: 41–51). Направление миграций тунгусов, по-видимому, происходило с вос-
тока на запад и с юга на север из мест исходного проживания (Левин 1958: 359). 
Исходя из этого, можно полагать, что Западная Сибирь была освоена тунгусами 
позже других регионов.

Территория Якутии, непосредственно примыкающая к регионам Байкала и Аму-
ра, издавна была освоена тунгусскими племенами. Время появления тунгусов 
в Якутии оценивается по-разному — с эпохи неолита (Окладников 1955: 432; Федо‑
сеева 1968: 190), бронзы (Хлобыстин 1969: 133–135), раннего железного века (Мо‑
чанов 1970: 40–64; Константинов 1970: 106–173), в эпоху средневековья c с конца 
I тыс. н. э. (Алексеев 1996: 143).

Эвенкийский язык относится к северной подгруппе тунгусо- маньчжурской груп-
пы алтайской языковой семьи и делится на восточные и западные группы говоров. 
По данным антропологии восточные эвенки относятся к байкальскому типу северо-
азиатской расы, западные — к катангскому (промежуточному между байкальским 
и центральноазиатским типами). Широкое расселение тунгусских племен способ-
ствовало тому, что линии тунгусов вошли в состав многих современных этносов 
Сибири (буряты, монголы, энцы, нганасаны, якуты) и Дальнего Востока (чжурчже-
ны, маньчжуры, ороки, ульчи) (Василевич 1969: 304; Миссонова 2022). Ареал рас-
селения эвенков принято делить по условной границе Байкал — Лена на западный 
и восточный. Различия между ними весьма существенны и фиксируются во мно-
гих культурных составляющих: тип оленеводства, орудия труда, утварь, традиции 
татуировки и т. п., данные антропологии (байкальский антропологический тип 
на востоке и катангский на западе) и языка (западные и восточные группы говоров). 
По мнению лингвистов, более древним является восточный говор эвенкийского 
языка, что позволило М. П. Левину предположить, что область первоначального 
формирования тунгусского языка находилась в восточной части, откуда расселе-
ние эвенков шло на запад — Прибайкалье и Енисей (Левин 1958: 359). По мнению 
В. А. Туголукова направление миграций тунгусов происходило с юга на север (с За-
байкалья) и с востока на запад (с Якутии). Прародиной западных эвенков он счита-
ет восточную часть Северного Забайкалья и северные районы Алдано- Амурского 
региона (Туголуков 1985: 284).

Относительно времени появления тунгусоязычных племен в Якутии мнения ис-
следователей сильно расходятся. Здесь следует отметить, что к приходу русских ка-
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заков на Колыму в 40-е гг. XVII в. тунгусов в этом регионе не было, они появились 
только во второй половине XVII в. Верхоянский хребет был заселен ими раньше –– 
с XIV века. Помимо Верхоянья эвенки проживают на территории Якутии также 
на Вилюе, Алдане и Олекминском улусе. Активное расселение тунгусов по Север-
ной Азии и Якутии началось в конце I тыс. н. э. и связано с политическими событи-
ями в Центральной Азии, Забайкалье и Прибайкалье, демографическим ростом на-
селения, а также с развитием верхового и вьючного оленеводства и необходимостью 
освоения новых пастбищ (Алексеев 1996: 143). Тунгусы заселили территорию Яку-
тии в два этапа. На первом они проникли из Забайкалья и Приамурья в южные рай-
оны Якутии, с приходом племен якутов на среднюю Лену, были оттеснены в XIII–
XIV вв. в более высокие широты Восточной Сибири, вплоть до Ледовитого океана 
(Туголуков 1980: 152–177).

Коренное население Эвенкии неоднородно и включает кроме эвенков также яку-
тов, проживающих па крайнем севере округа. Несмотря на выраженные этнические 
различия, они сходны по традиционному хозяйственно- культурному укладу таеж-
ных охотников и оленеводов. Данный тип взаимодействия населения с окружающей 
средой был принят во внимание при популяционно- генетическом исследовании 
структуры эвенков Средней Сибири (Рычков 1974а: 3–26; 1974б: 3–17; 1976: 38–
56; 1984: 1701–1707; Тарская и др. 2009: 271; Федорова и др. 2015: 11–32; Спицына 
2018: 219–224; 2022: 129–133). Экологические условия, а также главная особенность 
эвенкийской популяции — система микроизолятов, распределенных по огромной 
территории (плотность населения <0,025 человека на 1 км2), благоприятствовала из-
учению эволюционных процессов.

Современные процессы в группах эвенков, проживающих в РФ, Монголии 
и Китае были исследованы с помощью высокополимерных генетических систем 
митохондриальной ДНК (мтДНК) и нерекомбинирующих участков Yхромосомы. 
Изучение геномного разнообразия открыло для исследователей новые возможно-
сти реконструкции основных этапов прошлой истории и анализа генетических 
процессов в популяциях (подробный анализ работ изложен в разделе Результаты 
и обсуждение).

Материалы и методы

Для определения генофонда населения Эвенкии в отношении биохимических 
маркеров генов, выяснения степени общности этнических групп коренного на-
селения и определения вклада эволюционных факторов были исследованы эвен-
ки Илимпийского и Байкитского районов Красноярского края, якуты пос. Ессей 
и якутско- эвенкийские метисы. Работы проводились сотрудниками лаборатории 
генетики человека Института общей генетики АН СССР и кафедры антропо-
логии МГУ под руководством Ю. Г. Рычкова с 1974 г. (Рис. 1). Доли выборок 
от численности населения составили 4,3; 6,0 и 4,8% для эвенкийской, якутской 
и общей популяции соответственно. Образцы типированы по системам альбу-
мина (Alb), трансферрина (Tf), гаптоглобина (Нр), группоспецифического ком-
понента (Gc), глиоксалазы 1 (GLO1), фосфоглюкомутазы 1 (PGM1), эстеразы D 
(EsD) и кислой фосфатазы (АсР) методами электрофореза в крахмальном и по-
лиакриламидном гелях.
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Рис. 1. Карта района исследования.

Результаты последних десятилетий в исследованиях геномного полиморфизма 
в популяциях эвенков Якутии, Китая и Западной Сибири на уровне митохондри-
альной ДНК (мтДНК) и нерекомбинирующих участков Yхромосомы явились новым 
шагом в развитии молекулярной филогеографии (Torroni et al., 1993: 591–698; Kong 
et al., 2003: 391–405; Karafet et al., 2002: 761–789; Pakendorf et al., 2006: 334–353; 
Derenko et al., 2006: 591–604; Деренко, Малярчук 2010; Тарская и др. 2009: 271; Ку‑
туев и др. 2011: 239; Федорова и др. 2008: 445–452; 2015: 236; Fedorova et. al. 2013: 
127; Степанов 2002: 244; Агджоян 2019: 67–76; Балановская 2020: 113–125).

Результаты и обсуждение

Анализ распределения частот фенотипов и генов в группах эвенков и якутов по-
селка Ессея не обнаружило отклонений от равновесия Харди — Вайнберга. При объ-
единении эвенков, якутов и эвенкийско- якутских метисов в одну группу равновесие 
сохранилось, что позволило анализировать обобщенную группу как выборку из еди-
ной тотальной популяции. Для выявления особенностей ее генофонда проведено 
сравнение с населением Европы, несущим комплекс генов, характерный для евро-
пеоидных популяций, с населением Юго- Восточной Азии (включая Китай, Корею, 
Японию и Индокитай), обладающим монголоидным генофондом, а также с населе-
нием арктической зоны — скандинавскими лопарями и американскими эскимоса-
ми. Сравнение проведено методом угловых генетических расстояний по Эдвардсу 
и Кавалли- Сфорца (Edwards, Cavalli‑ Sforza 1964: 67; Cavalli‑ Sforza 1969: 252). Для 
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вычисления использованы средние частоты генов локусов Нр, Gc, GLO1, АсР, PGM1 
и EsD по представительной группе популяций из сравниваемых регионов. Результа-
ты показывают, что по исследованным локусам коренное население Эвенкии вопре-
ки географическому положению генетически отстоит далеко от народов палеоаркти-
ческой зоны и, будучи несколько ближе к народам Европы и Юго- Восточной Азии, 
находится на примерно равных от них генетических расстояниях (Табл. 1).

Таблица 1.
Генетические расстояния между популяциями

Популяция Народы Европы Народы Юго- 
Восточной Азии

Народы Арктики

лопари эскимосы

Эвенки 0,1625±0,0375 0,1481±0,0361 0,1825±0,0258 0,2242±0,0462

Якуты (пос. Ессей) 0,2006±0,0213 0,1811±0,0373 0,2864±0,0726 0,2694±0,0753

Тотальная 
популяция Эвенкии 0,1593±0,0283 0,1760±0,0411 0,1940±0,0300 0,2235±0,0482

Народы Европы — 0,2753±0,0375 — —

Это противоречит антропологическим данным, согласно которым население 
Эвенкии и Якутии является выражению монголоидным, хотя и относится в от-
личие от народов Юго- Восточной Азии к североазиатскому антропологическому 
типу (Рогинский, Левин 1978: 528).

Сходство генетических расстояний 
между населением Эвенкии и наро-
дами Европы и Юго- Восточной Азии 
не является результатом простого сме-
шения европеоидных и монголоидных 
генов, как можно было бы считать исхо-
дя из промежуточного географическо-
го положения Эвенкии (Рис. 2) по от-
ношению к Европе и Юго- Восточной 
Азии. На это указывают результаты 
корреляционного анализа, не выя-
вившего статистически достоверной 
связи между географическими и гене-
тическими расстояниями от населе-
ния Эвенкии до народов Европы (r= –0,1098, d. f.=193) и Юго- Восточной Азии 
(r=0,0476, d. f.=66), а также до коренного населения Северной Америки (r= –0,0642, 
d. f.=87). Генетическая равноудаленность населения Эвенкии от сравнивае-
мых групп по совокупности полиморфных биохимических признаков указывает 
на уникальный генный комплекс в котором представлены гены с частотами, харак-
терными для народов Европы (GLO-1), Юго- Восточной Азии (АсРa, АсРb), а также 
с промежуточными между ними значениями (Нр, PGM1, EsD, АсРс), и с частота-
ми, не свой ственными ни народам Европы, ни народам Юго- Восточной Азии (Gc)  

Рис. 2. Географические (1) и генети-
ческие (2) расстояния от населения Эвен-
кии (Э) до народов Европы (Е) и Юго- 
Восточной Азин (А). Географические 
и генетические расстояния между народа-
ми Европы и Юго- Восточной Азии при-
равнены друг к другу (Е-А).
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(Рис. 3). По-видимому, он сложился у населения Эвенкии позднее, чем сформировал-
ся монголоидный антропологический тип. Не исключена возможность, что данный 

комплекс сложился в результате генети-
ческой адаптации населения к локаль-
ным средовым условиям района. 
Альтернативными факторами возник-
новения своеобразия генного комплек-
са могли быть генетико- автоматические 
процессы, которые всегда сопровожда-
ются некоторой потерей гетерозигот-
ности. Однако, снижения гетерози-
готности в популяции не наблюдается 
(Табл. 2). Поэтому более вероятным 
представляется адаптивный путь воз-
никновения генетического своеобразия 
населения Эвенкии (Рычков и др., 1984: 
1701–1707).

Таблица 2.
Гетерозиготность населения Эвенкии  

по изученным локусам  
в сравнении с гетерозиготностью других групп населения

Локус Эвенки Якуты Тотальная
популяция

Народы
Европы

Народы Юго- 
Восточной 

Азии

Тf 0,0322±0,0197 0,0223±0,0299 0,0332±0,0171 0,0013±0,005 0,016±0,004

Нр 0,4542±0,0236 0,4339±0,0512 0,4476±0,0303 0,484±0,011 0,399±0,010

Gc 0,2334±0,0404 0,2828±0,0727 0,2409±0,0489 0,421±0,015 0,387±0,009

GLO1 0,4800±0,0182 0,4446±0,0539 0,4760±0,0168 0,493±0,004 0,427±0,007

EsD 0,3774±0,0426 0,3751±0,0699 0,3716±0,0359 0,472±0,011 0,213±0,004

АсР 0,3871±0,0447 0,3324±0,0840 0,3728±0,0408 0,542±0,013 0,322±0,014

PGM1 0,3995±0,0378 0,1928±0,0782 0,3613±0,0376 0,354±0,019 0,354±0,006

Средняя 0,3377±0,0613 0,2977±0,0591 0,3291±0,0598 0,3541 0,3049

Проверка на однородность частот генов эвенков и ессейских якутов показала, что 
неоднородность имеет место лишь по локусу PGM1, и это вызвано сдвигом у якутов 
пос. Ессея значений генных частот до величин, гораздо более «монголоидных», чем 
у эвенков и большинства народов Юго- Восточной Азии. Таким образом, генетико- 
биохимическое своеобразие, выявившееся в тотальной популяции Эвенкии, у ес-
сейских якутов как крайней северной группы выражено еще значительнее. Для 
определения, связано ли это с более экстремальными условиями Заполярья, или же 
является следствием их родства с другими якутскими группами, была проведена 
оценка угловых генетических расстояний между эвенками и ессейскими якутами, 

Рис. 3. Генетические особенности на-
селения Эвенкии, представленные в мас-
штабе различий между народами Европы 
(Е) и Юго- Восточной Азии (А).
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а также между обеими группами и вилюйскими якутами по сопоставимым локусам 
Нр, Gc, GLO1, PGM1 и АсР (Табл. 3).

Таблица 3.
Генетические расстояния между эвенками и якутами

Популяция
Якуты

ессейские вилюйские

Эвенки 0,1276±0,0184 0,1753±0,0375

Якуты ессейские — 0,1835±0,0311

Тотальная — 0,1692±0,0370

Полученные результаты (Табл. 3) свидетельствуют о большей генетической бли-
зости ессейских якутов к эвенкам (d=0,1276±0,0184), чем к вилюйским якутам 
(d=0,1835±0,0311). Величина углового генетического расстояния между ессейскими 
якутами и эвенками примерно соответствует величине генетических расстояний меж-
ду населением отдельных эвенкийских поселков (d=0,1335±0,0217 в среднем). По-ви-
димому, генетическое сходство якутов пос. Ессея с эвенками сложилось в результате 
значительной изолированности этой группы якутов от других якутских групп и посто-
янного притока генов из соседних эвенкийских популяций. Такой приток, учитывая 
патрилинейность наследования якутских и эвенкийских родовых названий, мог про-
исходить за счет браков якутов пос. Ессея с эвенкийскими женщинами. В противном 
случае следовало бы ожидать наличия в пос. Ессее эвенкийских родовых названий, 
чего на самом деле не наблюдается. О том, что якуты пос. Ессея, являясь якутами 
по языку и родовому составу, генетически в значительной степени имеют эвенкий-
скую основу, свидетельствуют и исторические данные (Туголуков 1985: 284).

Несколько большая изоляция якутов пос. Ессея, чем эвенкийских популяций 
друг от друга, нашла отражение в снижении уровня гетерозиготности по сравнению 
с эвенками, но не повлияла на особенности комплекса биохимических маркеров 
генов, который в полной мере свой ствен и тотальной и ессейской локальной по-
пуляциям Эвенкии. Специфика генофонда коренного населения Среднесибирского 
плоскогорья проявилась при сравнении с генофондами населения Европы и Юго- 
Восточной Азии. Среднесибирский комплекс возник в ходе адаптации к условиям 
среды среднесибирского географического региона (Рычков и др. 1974: 3–26; 1976: 
38–56; 1984: 1701–1707).

Новую ценную научную информацию внесли исследования генетических разли-
чий на уровне ДНК-маркеров. Так, данные сравнительного анализа частот гаплогрупп 
мтДНК эвенков Якутии, Китая и Западной Сибири показали, что содержание ма-
жорных гаплогрупп C и D варьирует от 19% у китайских эвенков до 84% у западных 
эвенков по гаплогруппе С, и от 10% у западных эвенков до 32% у китайских эвенков 
по гаплогруппе D (Kong et al. 2003: 391–405; Torroni et al. 1993a: 591–608). Митохон-
дриальный пул эвенков Китая отличается повышенным cсодержанием гаплогрупп В, 
G, Н и J (8–11%) в сравнении с другими группами и более низкой частотой гаплогруп-
пы С (19%). Западные эвенки отличаются крайней бедностью спектра митохондри-
альных гаплогрупп — A, C, D, F, которая может свидетельствовать о более позднем 
времени заселения тунгусами Западной Сибири. Основная доля (84%) представлена 
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гаплогруппой С. Эвенки Якутии по частоте и составу мт-гаплогрупп занимают про-
межуточное положение между эвенками Китая и Западной Сибири. В митохондри-
альном генофонде эвенков Якутии выявлены гаплогруппы U, M7, G1, G2a, которые 
отсутствуют в двух других группах. Что касается гаплогрупп Z, J, G, H, то они пред-
ставлены только в популяциях эвенков Якутии и Китая. Сравнение ГВСI-типов мтД-
НК трех этногеографических групп эвенков выявлено всего 4 общих линии, относя-
щиеся к базовым ветвям гаплогруппы С (Федорова и др. 2015: 39–83).

Таким образом, митохондриальный пул эвенков значительно различается и в жен-
ском генофонде трех популяций эвенков не обнаружено ярко выраженных особен-
ностей, которые могли бы характеризовать этнос в целом. Сравнение спектра от-
цовских линий между популяциями эвенков выявило главную особенность, общую 
для всех изученных групп — высокое содержание кластера С3с: от 33% у эвенков 
Китая до 70% у западных эвенков (Karafet et al. 2002: 761–789; Pakendorf et al. 2006: 
334–353; Агджоян 2019: 67–76). По частотам отцовских линий эвенки Якутии дис-
танцированы от двух других популяций из-за большего содержания гаплогруппы N3 
(33.3%). Для эвенков Китая характерно присутствие линий гаплогруппы О (38%), 
широко распространенной в Восточной и Юго- Восточной Азии. В генофонде эвен-
ков Китая и в 2-х субпопуляциях западных эвенков не обнаружена гаплогруппа N3 
(Karafet et al. 2002: 761–789; Pakendorf et al. 2006: 334–353). По другим данным, со-
держание гаплогруппы N3 у западных эвенков составляет 16% (Деренко и др. 2006: 
273–277). Отличительной особенностью пула Y хромосом западных эвенков являет-
ся высокое содержание гаплогруппы N2, характерной для популяций Западной Си-
бири от 17% до 27.5% (Karafet et al., 2002: 761–789; Pakendorf et al. 2006: 334–353; 
Балановская 2020: 113–125).

Основной характеристикой отличающей мужской генофонд всех популяций 
эвенков является высокое содержание гаплогруппы С3с. Гаплогруппы N2, O и N3, 
являются маркерными для соответствующих регионов Западной Сибири, Китая 
и Якутии, где проживают эвенки. Вполне вероятно, что линии этих гаплогрупп 
могли вой ти в состав генофонда популяций эвенков в более позднее время, после 
распространения отдельных групп эвенков по территории Сибири. Не исключает-
ся также вариант «потери» некоторых линий под влиянием эффекта генетического 
дрейфа. Высокое содержание гаплогруппы С3с сближает эвенков с другими народа-
ми тунгусо- маньчжурской: орокены — 78%, удегейцы — 60%, ульчи — 38%, неги-
дальцы — 20–100%; монгольской: монголы — 17%, уранхаи — 33%, закшин — 30%; 
групп алтайской языковой семьи, с казахами — 27–57%; коряками — 33%; ительме-
нами — 39% (Wells et al. 2001: 10244–10249; Lell et al. 2002: 192–206; Karafet et al. 
2002: 761–789).

Следует заметить, что для приближения к пониманию места формирования ос-
новного ядра эвенков и периода времени наиболее вероятного для экспансии пред-
ковой популяции по территории Сибири, требуются дополнительные исследования 
микросателлитных маркеров гаплогруппы С3с в различных популяциях эвенков 
и других народов.

В целом, анализ материнских и отцовских линий свидетельствует о произошед-
шей значительной дифференциации популяций эвенков. Наибольшая степень ге-
нетического разнообразия гаплогрупп по обеим маркерным системам наблюдается 
у китайских эвенков, наименьшая — у западносибирских. Сложная этническая исто-



347Спицына Н. Х., Балинова Н. В. Антропогенетич. исследования в популяциях эвенков

рия малочисленных групп кочевых в прошлом эвенков, а также необычайная широта 
расселения, с обилием межэтнических контактов и удаленностью популяций друг 
от друга способствовали накоплению в поколениях больших генетических разли-
чий. Уровень генетической подразделенности эвенков значительно выше, чем в по-
пуляциях якутов как по частотам гаплогрупп мтДНК, так и Y-хромосомы (Табл. 4).

Таблица 4.
Генетическая дифференциация популяций якутов и эвенков  

по гаплогруппам мтДНК и Y хромосомы

Этносы Субпопуляции Fst H

мтДНК

Якуты
Якуты центральные (n=246)
Якуты вилюйские (n=228)
Якуты северные (n=145)

0,0075
0,73±0,02
0,81±0,02
0,79±0,03

Эвенки
Эвенки восточные — Якутия (n=125)
Эвенки Северного Китая (n=47) [Kong et al., 2003]
Эвенки западные (n=39) [Pakendorf et al., 2006]

0,0797
0,72±0,03
0,88±0,03
0,39±0,09

Y хромосома

Якуты
Якуты центральные (n=92)
Якуты вилюйские (n=58)
Якуты северные (n=66)

0,0441
0,26±0,06
0,13±0,06
0,48±0,07

Эвенки

Эвенки восточные — Якутия (n=135)
Эвенки Северного Китая (n=40) [Karafet et al., 2002]
Эвенки западные (n=39) [Pakendorf et al., 2006]
Эвенки западные (n=18) [Karafet et al., 2002]

0,1365

0,70±0,02
0,75±0,04
0,65±0,10
0,44±0,07

Также степень генетической дифференциации популяций эвенков по частотам 
диаллельных групп Y хромосомы (0,137) намного выше в сравнении с тувинцами 
(0,054), южными алтайцами (0,009), киргизами (0,032), русскими (0,033), но мень-
ше, чем у бурятов (0,373) (Степанов 2002: 244). Полученные результаты соответ-
ствуют представлениям лингвистов, антропологов и этнографов, согласно которым 
между популяциями эвенков наблюдаются настолько существенные отличия, кото-
рые позволяют говорить об отсутствии у них этнического единства (Шренк 1883: 
324; Василевич 1969: 304; Туголуков 1980: 152–177; Левин 1958: 359).

Заключение

Таким образом, проведенный антропогенетический анализ групп эвенков выявил 
их уникальность. Исследователи столкнулись с редчайшим случаем в истории, ког-
да малочисленные группы, проживающие на огромных просторах Сибири, Китая, 
Монголии не только не растворились в иноэтническом окружении, но и сохранили 
память о своей этнической идентичности. Историческая память эвенкийского наро-
да о прародине и едином происхождении оказалась устойчивее и сильнее, чем про-
изошедшие в поколениях значительные генетические различия. Социальная память 
народа оказалось устойчивее биологической.
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