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Введение 

Актуальность: чтобы составить представление о любом этносе, надо 

ознакомиться с его культурой, историей заселения. Понятие этническая 

культура охватывает все стороны жизни человека. Материальная культура 

отражена в орудиях труда и предметах домашнего обихода, навыках и 

способах хозяйственной деятельности, в одежде, питании, постройке жилищ 

и поселений. Духовная культура этноса – его язык, фольклор и словесность, 

религия и верования, искусство, этническое самосознание. В культуре 

каждого этноса есть свои социальные нормы, выработанные поколениями 

людей и определяющие взаимоотношения в семье и обществе. Большое 

значение в культуре этноса имеют традиции, то есть передача духовного 

наследия предков следующим поколениям. 

Изучение этносов и их традиций обусловлено наличием множества 

нерешенных проблем в современном мире. Среди них: обострение 

конфликтности межэтнических отношений, этническая дискриминация, 

растущая межрегиональная финансово-экономическая проблема, снижение 

уровня жизни ряда этносов и угроза безвозвратной утраты их культуры и 

самого этноса в ходе смешения крови. На пороге третьего тысячелетия мир 

людей меняется с невиданной скоростью. Упрочнение экономических, 

информационных, культурных связей сплетает судьбы народов в единую 

всемирную судьбу, однако сплочения человечества не происходит.  

Цель: изучить особенности этно-географического состава 

Красноярского края и применение этой тему в школьном курсе географии. 

Задачи: 

1. Дать физико-географическую характеристику Красноярского края. 

2. Изучить историю заселения Сибири и современный этно-

географический состав Красноярского края.   
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3. Разработать урок в 9 кл. по теме «Этнический, национальный  

состав населения Красноярского края» 

Методы: литературные, картографические, статистические и общие 

географические. 

Предмет: исторические особенности расселения этносов по 

территории Сибири и Красноярского края. 

Объект: народы Красноярского края. 

Практическая значимость: Возможно использование материала 

выпускной квалифицированной работы в школьном курсе географии в 9 

классе при изучении темы ,,Этносы России ,, Апробация урока планируется в 

школе №1, Манского района, поселка Первоманск. 

Научная новизна:  

1. Рассмотрена история заселения Сибири с позиции 

альтернативной истории. 

2. Статистический материал представлен в виде диаграмм и 

графиков. 

 

 

 

 

 

I Физико-географическая характеристика Красноярского края как 

фактор заселения территорий 
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Рис 1. Красноярский край [2] 

 

1.1 Географическое положение 
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Красноярский край – субъект Российской Федерации, является одним 

из самых больших регионов в России: общая площадь – 2339,7 тыс. км2 (2 

место по России); численность населения – 3075,6 тыс. человек (13 место по 

России). Данный регион расположен в Центральной Сибири в бассейне реки 

Енисей. На севере край омывается водами двух морейСеверного Ледовитого 

океана –Карским морем и морем Лаптевых. Площадь территории – 2 366 797 

км², что составляет 13,86 % территории России. На юге границей служат 

горы Восточного и Западного Саянов, Абаканского  хребта и Кузнецкого 

Алатау. На западе граница идет по водоразделу рек Оби и Енисея, а на 

востоке — по Средне-Сибирскому плоскогорью, где реки Нижняя и 

Подкаменная Тунгуски сближаются в своем верхнем течении [2/9]. 

Красноярский край занимает центр Азиатской части России и 

расположен между 51° и 81° с.ш и 78° и 113° в.д (рис1) [8]. 

От Северного Ледовитого океана до Саянских гор на юге 

Красноярский край протянулся почти на 3000 км. Протяженность с запада на 

восток в самом широком месте – 1250 км, а вдоль Транссибирской 

железнодорожной магистрали – 650 км. Мыс Челюскина  расположен на 77 ° 

41" с.ш и является самой северной точкой  России и Азиатского материка.[2] 

В пределах края находится восточная часть Гыданского и весь 

Таймырский полуостров. К Красноярскому краю относятся многие острова 

Северного Ледовитого океана, включая архипелаг Северная Земля и острова 

Норденшельда, Олений, Сибирякова, Вилькицкого, Уединения и другие [8]. 

Географически край занимает центральное положение в Азиатской 

части России (рис1) и принадлежит к числу наиболее крупных 

административных единиц страны.[1] 

Обширность территории, разнообразие природной среды, высокий 

природно-ресурсный и производственный потенциал, политическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноярский_край
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Енисей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_Ледовитый_океан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_Ледовитый_океан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карское_море
https://ru.wikipedia.org/wiki/Море_Лаптевых
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устойчивость и вместе с тем недостаточный уровень транспортной 

обеспеченности, заселения, хозяйственной освоенности, экстремальность 

климата, удаленность от основных экономических районов страны, - таковы 

сложные и противоречивые региональные особенности, в которых 

осуществляется социально-экономический процесс в Красноярском крае [6]. 

Особенности экономико-географического положения Красноярского 

края: 

1. Богатый сырьевой регион с уникальными топливно-

энергетическими и минерально-сырьевыми ресурсами; 

2. Это один из самых лесных регионов России (лиственница, сосна 

сибирская и сосна обыкновенная, ель, пихта). Покрытые лесом земли 

занимают 161 млн. га и составляют 69% от общей площади края. Общий 

запас древесины – около 13.9 млрд. м³, что составляет 20% от 

общероссийского; 

3. Красноярский край является крупнейшим экспортером цветных 

металлов (81% экспорта во внешнеторговом обороте России), имеющих 

стабильный спрос и высокую ликвидность на мировых рынках; 

недрагоценных металлов и металлокерамики; древесины и изделий из нее; 

продуктов неорганической химии; ядерного и энергетического 

оборудования; минерального сырья, топлива и нефтепродуктов; 

синтетических материалов и т. п;  

4. Красноярский край имеет  широкие межрегиональные связи; 

транзитные центры, позволяющие обслуживать внешнеэкономические связи 

других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

5. Регион с выходом по реке Енисей к Северному морскому пути, 

обладающий крупным транспортным узлом Восточной Сибири (г. 
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Красноярск) в месте пересечения Енисея с Транссибирской 

железнодорожной магистралью и автодорогой Москва – Владивосток; 

6. Крупный центр воздушных трасс внутреннего и международного 

назначения; 

7. Красноярский край выделяется большой удаленностью от 

важнейших экономических центров европейской части страны (расстояние 

от Красноярска до Москвы по железной дороге равно 3955 км); 

8. Неравнозначность транспортно-географического положения 

отдельных его районов, в частности оторванность от магистральных путей 

сообщения большинства северных территорий края; 

9. Экстремальность природной среды требует создания 

специальной «северной» техники и дополнительных затрат на производство 

продукции [5]. 

Оценивая размеры территории края (рис 2), следует отметить, что 

речь идет не столько об эффектности приводимых со измерений, сколько об 

экономическом значении этих величин. Территория края выступает в 

качестве важного фактора социально-экономического развития, тормозящего 

или ускоряющего его ход. Вместе с тем огромная территория края с ее 

сложным геологическим строением насыщена таким количеством полезных 

ископаемых, какое в нашей стране не встречается более ни в одном регионе и 

которое служит естественной базой формирования его многоотраслевой 

экономики [18]. 
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Рис. 2  Экономико-политическое положение края [10] 

Нельзя не отметить, что Красноярский край (рис 2), имеет более 

выгодное положение среди регионов Восточной Сибири. Это соседство с 

Якутией и Иркутской областью на востоке, с Тувой и Хакасией на юге, с 

Кемеровской и Томской областями, Ханты-Мансийскими Ямало-

Ненецким автономными округами на западе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иркутская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тува
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хакасия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кемеровская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Томская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ханты-Мансийский_автономный_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ямало-Ненецкий_автономный_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ямало-Ненецкий_автономный_округ
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Административный состав 

 

Рис.3 Административный состав Красноярского края [14] 
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Поселения, сельсоветы и районные города объединяются в 

территориальном и административном отношении в районы. Территория 

края, кроме той ее части, которая является территорией автономных округов 

в составе края, непосредственно подразделяется на краевые города (рис3): 

Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Заозерный, Игарка, 

Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск с 

городами Кайеркан и Талнах и поселком Снежногорск, Сосновоборск, 

Шарыпово; районы:Абанский, Ачинский, Балахтинский, Березовский, 

Бирилюсский, Боготольский, Богучанский, Большемуртинский, 

Большеулуйский, Дзержинский, Емельяновский, Енисейский, Ермаковский, 

Идринский, Иланский, Ирбейский, Казачинский, Канский, Каратузский, 

Кежемский, Козульский, Краснотуранский, Курагинский, Манский, 

Минусинский, Мотыгинский, Назаровский, Нижнеингашский, 

Новоселовский, Партизанский, Пировский, Рыбинский, Саянский, Северо- 

Енисейский, Сухобузимский, Тасеевский, Туруханский, Тюхтетский, 

Ужурский, Уярский, Шарыповский, Шушенский; закрытые 

административно-территориальные образования [5]. 

 

1.2 Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые 

В геологическом строении Красноярского края принимают участие 

весь комплекс геологических образований, от самых древних пород до самых 

молодых. На его территории находится значительная часть Сибирской 

платформы, Западно-Сибирской плиты, Енисей-Хатангский прогиб, 

Таймырско-Северо-Земельская складчатая область, Енисейский кряж, Алтае-

Саянская складчатая область, Минусинская, Рыбинская и Канско-Тасеевская 

впадина (рис 4)  [24]. 

 

 



12 
 

 

Рис.4 Структурное районирование Красноярского края [3] 
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Таймырско-Североземельская складчатая область имеет байкальское 

метаморфическое основание с блоками архейских пород. С севера основание 

обрамляется терригенно-карбонатным комплексом рифея-девона, а с юга – 

терригенно-карбонатными и карбонатными отложениями ордовика-нижнего 

триаса с трапповой формацией в верхнем разрезе и со складчатостью в 

среднем триасе.Магматические породы гранитного состава тяготеют к полю 

докембрийских пород, распространены в северной части Таймыра. 

Магматические породы основного состава в форме силлов, даек, штоков 

располагаются в нижней его части. С триасовой складчатостью связано 

внедрение малых щелочных интрузий, даек, лампрофиров, габбро и 

перидотитов. В структурном отношении складчатая область представляет 

систему линейных дислокаций докембрийских, палеозойских, мезозойских 

пород, простирающихся в северо-восточном направлении. 

Енисей-Хатангский прогиб разделяет Сибирскую платформу и 

Таймырско-Североземельскую складчатую область. Заполнен мощной (до 10 

тыс. м) толщей морских и терригенных отложений верхнего триаса-

олигоцена и ледниковыми отложениями антропогена. 

Сибирская платформа занимает пространство между Енисеем и 

Леной. Западная граница платформы совпадает с долиной р. Енисей, с севера 

она отделена Енисей-Хатангским прогибом, на юго-западе граничит с 

Енисейским кряжем и от Саян отделяется Главным Восточно-Саянским 

хребтом. 

Фундамент этой платформы обнажается в Анабарском массиве 

сложенном породами архея, представленными глубоко 

метаморфизированными гнейсами, кристаллическими сланцами, 

чарнокитами, мраморами, претерпевшими гранитизацию, внедрение крупных 

интрузий анортозитов и метаморфизм. На западе массива сохранились 

отложения протерозоя. 
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Чехол Сибирской платформы начал формироваться с рифейского 

времени и в его составе выделяются семь комплексов: рифейский, вендско-

кембрийский, ордовикско-силурийский, девонско-нижнекаменноугольный, 

среднекаменноугольный-среднетриасовый, верхнетриасовый-меловой и 

кайнозойский с характерными наборами пород и отложений, прорванных 

интрузиями, дайками, штоками и силлами базальтов. 

Сибирская платформа характеризуется интенсивным магматизмом, 

проявившемся от раннего протерозоя до позднего мезозоя. Широкое 

проявление ультраосновного щелочного магматизма, но по объему резко 

преобладает трапповый магматизм. 

Енисейский кряж – складчатая область, его структуры имеют северо-

западное направление и со всех сторон ограничены глубинными разломами и 

зонами разрывных нарушений значительной амплитуды. Архейские породы 

– кристаллические сланцы, гранулиты, гнейсы распространены в южной 

части Канско-Ангарской части Енисейского кряжа. Метаморфические толщи, 

относимые к нижнему протерозою, широко распространены в Енисейском 

кряже. Это разнообразные гнейсы, кристаллические сланцы с прослоями 

мраморов, амфиболитов, кварцитов. 

Преобладающее распространение в структуре кряжа имеют средне-

верхнепротерозойские отложения значительной мощности. Представлены 

они глинистыми метаморфическими сланцами, известняками, мраморами и 

доломитами. Значительную роль в составе отложений играют песчаники и 

алевролиты. Весь этот комплекс пород собран в сложные складки, прорван 

интрузивными породами различного состава.Нижнекембрийские 

карбонатные породы имеют локальное распространение, трансгрессивно 

местами с резким угловатым несогласием залегают на более древних 

породах. Мезозойские и кайнозойские терригенные отложения заполняют 

плоские прогибы в окраинных частьях Енисейского кряжа или карстовые 

воронки в областях карбонатных толщ нижнего кембрия и докембрия. 
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Интрузивный магматизм Енисейского кряжа представлен 

докембрийскими гранитоидными интрузиями, реже основными и 

ультраосновными породами. Отмечаются небольшие интрузивные тела 

щелочных пород и магматические образования, связанные с траппами. 

Северо-западная часть Енисейского кряжа перекрыта отложениями 

чехла Западно-Сибирской плиты. Условной границей между Енисейским 

кряжем и Восточным Саяном, является Рыбинская впадина, являющаяся 

аналогом впадинам минусинского типа. 

Западно-Сибирская плита  - молодая платформа. Занимает 

территорию от р. Енисея до Урала на западе. Горизонтально залегающие 

мезозойские и кайнозойские отложения мощностью 4-6 тыс. м образуют 

чехол части Урало-Монгольского складчатого пояса. Фундамент платформы 

образован дислоцированными осадочными и вулканогенными толщами 

докембрия и палеозоя.В основании платформенного чехла развит комплекс 

терригенно-континентальных триасово-нижнеюрских отложений. Более 

молодые отложения представлены преимущественно морскими песчано-

глинистыми отложениями. 

Алтае-Саянская складчатая область. Образована системами различно 

ориентированных хребтов с разделяющими их впадинами прорезанных 

долинами рек Оби и Енисея и их притоками. В пределах юга Красноярского 

края главными горными сооружениями являются Восточный и Западный 

Саяны, Кузнецкий Алатау. Крупным межгорным понижениям рельефа 

соответствует Минусинская  котловина. 

Восточный Саян протягивается в юго-восточном направлении более 

чем на 1000 км, как и основные геологические структуры. По возрасту 

складчатые сооружения делятся на северо-восточную, более древнюю 

(байкальскую) часть, обладающую некоторым сходством с Енисейским 

кряжем, и юго-западную, более молодую (салаирскую). Северо-восточную 
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часть слагают докембрийские породы – гнейсы амфиболиты нижнего 

протерозоя. Центральный Дербинский антиклинорий сложен рифейскими 

породами – разнообразными сланцами, амфиболитами, мраморами. В 

прогибах развиты терригенно-карбонатные кембрийские образования. 

Значительную роль в строении Восточного Саяна играют разновозрастные 

гранитоидные интрузии. Главный Саянский разлом разделяет эти 

разновозрастные части Восточного Саяна. В районе г. Красноярска 

вулканогенно-осадочные породы, возраста девон-карбон. Породы 

известняки, песчаники, аргиллиты с остатками фауны и флоры. Прорваны 

более древними интрузиями магматических пород (Столбы –сиениты). 

Западный Саян в плане имеет простирание с юго-запада на северо-

восток, ограничен со всех сторон разломами. Внутреннее строение каледонид 

Западного Саяна сложное. Характерно для него покровно-шарьяжное 

строение структур, которые разделяются на зоны, вытянутые согласно 

общего простирания системы (Cеверо-Саянская, Центрально-Саянская, 

Борусская и Куртушибинская).Внутреннее их строение связано с пестрыми 

по составу вулканогенно-осадочными отложениями венда-кембрия 7-8 тыс. м 

мощностью (Северо-Саянская зона). В Куртушибинской и Борусской зонах 

развиты преимущественно нижнепалеозойские диабазы,  глинисто-

кремнистые сланцы, гипербазиты. Центральносаянская зона сложена 

мощнейшим (до 20 тыс. м) комплексом вулканогенно - флишоидных 

отложений раннего палеозоя, прорванных многочисленными гранитными 

интрузиями. Для зоны характерна интенсивная тектоника и неравномерный 

метаморфизм. 

Кузнецкий Алатау в тектоническом плане относится к салаирской 

раннекаледонской складчатой системе, основные структуры его имеют почти 

меридиональное простирание. Верхнепротерозойские вулканогенно-

карбонатные отложения имеют ограниченное простирание. В основном эта 

складчатая система сложена венд-нижнекембрийскими карбонатными 
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породами. Широко проявлен магматизм, как по времени, так и по  составу – 

от ультраосновного до кислого. Большинство интрузивных тел сложено 

плагиогранитами, гранитами, распространены также мелкие штокообразные 

тела щелочных пород. 

Минусинская котловина в своем составе имеет несколько резко 

обособленных впадин, заполненных вулканогенными, преимущественно 

базальтовыми породами нижнего девона, осадочными, терригенно-

осадочными породами среднего девона и терригенными в верхах 

угленосными отложениями девона-перми.  

Разнообразие и сложность геологического строения Красноярского 

края обусловливает наличие множества месторождений угля, черных, 

цветных, редких и благородных металлов, нерудного сырья  [3]. 

Рельеф 

Рельеф Красноярского края разнообразен (рис 5). На большом 

протяжении северной части, река Енисей проложила долину на стыке двух 

тектонических структур. С правобережья к долине реки уступами спускается 

сложенное древними породами Среднесибирское плоскогорье и Енисейский 

кряж. На левом берегу реки расположена Западно-Сибирская низменность, 

которая на севере смыкается с обширной Енисейско-Хатангской 

низменностью, занимающей часть Таймырского полуострова. Юг края 

занимают горы и межгорные впадины Алтае-Саянской горной страны. 

Среднесибирское плоскогорье сложено песчаниками, известняками, 

сланцами, углем, которые во многих местах перекрыты магматическими 

излияниями (траппами). В северо-западной части плоскогорья поднимается 

плато Путорана, высоты которого местами превышают 1600 м, а высшая 

точка  гора Камень – 1701 м. 
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Рис.5 Рельеф Красноярского края [13] 
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На левобережье Енисея расположена восточная часть Западно-

Сибирской низменности. Она неоднократно перекрывалась ледниками, 

поэтому рельеф в основном равнинно-холмистый, имеется много озер, болот 

и рек. 

Средне-Сибирская низменность занимает большую часть 

Таймырского полуострова. Далеко простираются холмы и гряды высотой до 

12 м. На севере полуострова от Енисейского залива до моря Лаптевых 

протянулись невысокие горы Бырранга, средняя высота которых составляет 

400-600 м. 

В южной части края высятся хребты Восточного и Западного Саян и 

Кузнецкого Алатау. У подножия хребтов лежит знаменитая Минусинская 

котловина, где благоприятные климатические условия. Восточный Саян 

начинается немного западнее города Красноярска и проходит на юго-востоке 

до гор Забайкалья. Эта обширная горная область состоит из многих горных 

хребтов, впадин и высоких плато. Здесь есть несколько плосковершинных 

хребтов высотой до 900 м, которые называют "белогорьями" - Манское, 

Канское, Пезинское и другие. Название "белогорье" пошло от русских 

первопроходцев, именовавших так в XVII в. "горы, в летнее время снегом 

покрытые". В горах Восточного Саяна имеется много карстово-

спелеологических участков. Сегодня на территории края зафиксировано 

самое большое в стране количество пещер - около 150, среди них – 

длиннейшая пещера России Большая Орешная, протяженностью свыше 50 

км. 

Западный Саян протянулся на южной границе Красноярского края 

более чем на 650 км. Он состоит из многих хребтов – Ергаки, Саянский, 

Куртушибинский, Тазарама, Джебашский, Араданский и др. и древних 

поверхностей выравнивания. На юго-западе протянулся Кузнецкий Алатау, 

отделяющий Минусинскую впадину от Кузнецкой [11]. 
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Полезные ископаемые 

В крае более 95% российских запасов никеля и платиноидов, более 

10% золота, большие запасы кобальта, нефелиновых руд, магнезитов, 

исландского шпата, тонких кварцевых песков, тугоплавких глин,графита,63 

вида промышленных металлов и других полезных ископаемых (рис 6).  

Большое количество российских запасов угля. Масштабная 

угледобыча ведётся в Канско-Ачинском бассейне, значительный Тунгусский 

каменноугольный бассейн, нефтегазовые месторождения Юрубченского 

блока, крупное Ванкорское нефтегазовое месторождение. В крае открыто 

25 месторождений нефти и газа.  

Одно из крупнейших в мире Горевское месторождение свинца (42 % 

российских запасов). Разрабатываются Абагасское железорудное 

месторождение, Курейское месторождение графита. В Маймеча-Котуйской 

апатитовой провинции сосредоточен 21 % апатитового сырья России. 

Перспективно крупнейшее в стране Чуктуконское месторождение редких 

земель, готово к освоению Пороженское марганцевых руд, алюминиевых 

(Чадобедская группа месторождений бокситов) и урановых руд 

(Курагинское и Каратузское месторождения), при Енисейском заливе 

месторождения газа и газоконденсата Ванкорского блока.  

Ванкорское нефтяное месторождение расположено на севере 

восточной Сибири, Туруханский район, в 142 км от города Игарка, площадь 

составляет 447 км² (30 на 15 км) 

Извлекаемые запасы на 1 января 2010 года составляет 524 млн. т 

нефти и 106 млрд³ газа  [4]. 

Всего в Красноярском крае обнаружено более 10 тысяч 

месторождений и рудопроявлений различных полезных ископаемых [7] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Ванкорское_нефтегазовое_месторождение
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Горевское_месторождение&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Маймеча-Котуйская_апатитовая_провинция&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Маймеча-Котуйская_апатитовая_провинция&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Чуктуконское_месторождение&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Редкоземельные_элементы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Редкоземельные_элементы
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Пороженское_месторождение&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Чадобедская_группа_месторождений&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Уран_(элемент)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Курагинское_месторождение&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Каратузское_месторождение&action=edit&redlink=1
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Рис. 6  Полезные ископаемые Красноярского края [8] 
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1.3Климат 

На территории Красноярского края выделяют три климатических 

пояса: арктический, субарктический и умеренный. В пределах каждого из 

них заметны изменения климатических особенностей не только с севера на 

юг, но и с запада на восток. Поэтому выделяются западные и восточные 

климатические области, граница которых проходит по долине реки Енисея. 

Длительность периода с температурой более 10 °C на севере края составляет 

менее 40 дней, на юге 110—120 дней. 

Для резко континентального климата, характерны сильные колебания 

температур воздуха в течение года. В связи с большой протяжённостью края 

в меридиональном направлении климат очень неоднороден. Для центральной 

части региона, преимущественно равнинной, с островными лесостепями и 

плодородными почвами, а также северной части района края, где проживает 

незначительная масса населения, характерен резко континентальный климат 

с продолжительной зимой и коротким летом, в центре - жарким, а на 

севере — прохладным. На юге края - тёплое лето и умеренно суровая 

малоснежная зима. Сухой чистый воздух, обилие солнечных дней летом, 

целебные воды источников и многочисленных озёр, создают благоприятные 

условия для строительства курортов, санаториев и баз отдыха [10]. 

Средняя температура января −36 °C на севере и −18 °C на юге, в июле 

соответственно +10 °C и +20 °C. В среднем в год выпадает 316 мм осадков, 

основная часть — летом, в предгорьях Саян 600—1000 мм. Снежный покров 

устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта. В горах Восточного 

и Западного Саян снег в некоторые годы сохраняется круглый год. Здесь снег 

лежит на высоте 2400—2600 м, в горах Путорана — на высоте 1000—1300 м. 

[5]. 
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1.4 Внутренние воды 

В Красноярском крае насчитывается около 3164 тысяч рек и речек(таб 

1). Вода почти из всех потоков, в конечном счете, попадает в моря и заливы 

Северного Ледовитого океана. Почти строго с юга на север несет свои воды в 

Карское море главная «артерия» края – Енисей. Бассейн Енисея, одной из 

величайших рек мира, занимает 57 % территории края. По площади бассейна 

(2.580 км2.) Енисей занимает седьмое место в мире, второе место в Азии и в 

стране (после бассейна Оби). 

Енисей - самая многоводная река страны. Она несет в океан ежегодно 

610 км³ воды. В Енисее в два с половиной раза больше воды, чем в Волге, 

втрое - чем в Дунае, вшестеро - чем в Днепре. В умеренном климатическом 

поясе  более могучей реки нет. 

Енисей образуется слиянием двух рек – Большого Енисея (Бий-Хема) 

и Малого Енисея (Ка-Хема) - возле города Кызыла. 

Большой Енисей берет начало в хребтах Восточного Саяна, а малый 

Енисей – в горах Сангилен. Длина Енисея от истоков Большого Енисея до 

Енисейского залива – 4092 км, а от места слияния Б. Енисея и М. Енисея –

 3487 км. По характеру течения Енисей делится на три части: верхний, 

средний и нижний Енисей. 

Верхний Енисей (от слияния Большого и Малого Енисея до устья реки 

Тубы) имеет характер горной реки. Он протекает по Тувинской котловине, 

где быстрое течение чередуется с тихими плесами. В верхнем течении в 

Енисей впадают слева реки Хемчик и Кантегир, а справа – Ус. Вода в них 

прозрачная, с бирюзовым оттенком. Эти реки богаты рыбой. Из шести 

порогов верхнего Енисея самый крупный и опасный – Большой порог. 

Ширина Енисея в месте Большого порога только 70 – 75 м. Скорость течения 

здесь 25 – 40 км в час. Большой порог мешает судоходству. 

От устья р. Хемчикдос. Означенного на протяжении 280 км Енисей 

прорезает Западный Саян. Его долина здесь узкая, местами около 100 м 
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ширины. Река с силой прорывается сквозь горы и мчится по узкому 

каменистому коридору через пороги и перекаты. 

Средний Енисей (между устьями Абакана и Ангары) имеет характер 

то равнинной, то горной реки. Ниже пристани Енисей протекает по 

Минусинской котловине. Местами он течет медленно, образуя в русле много 

больших островов до 5 – 8 км длины. 

Там, где Енисей пересекает Восточный Саян, долина реки суживается, 

и вода мчится в скалистых крутых берегах. Особенно неспокойна река в 

местах больших глубин у подножия утесов. Наиболее значительный порог на 

среднем Енисее – Казачинский (между Красноярском и Ангарой). 

В среднем течении Енисей принимает много притоков. Среди них 

известна своими берегами с пещерами Бирюса – левый приток Енисея. В 

некоторых пещерах найдены предметы древних обитателей – каменные 

топоры и наконечники стрел, кости мамонта, черепки глиняной посуды и 

другие.  

Нижний Енисей. Ниже впадения р. Ангары,  Енисей становится 

могучей рекой, его по правде называют «братом океана». Долина 

расширяется до 10 – 15 км, а русло Енисея до 3 –4 км. Глубина достигает 10 –

 15 м. 

Но кроме Енисея и его притоков, в крае есть и другие крупные реки. 

Это, прежде всего Хатанга. Бассейн Хатанги, впадающей в море Лаптевых, 

занимает 15 % площади края. Эта могучая северная река - одна из самых 

слабоизученных рек земного шара, хотя она несет в море столько воды, 

сколько Днепр, Дон и Урал. Среди других крупных рек - Пясина и Таймыр, 

текущие в восточную часть Карского моря, а также правый приток Оби - 

Чулым. Небольшие площади занимают участки бассейнов рек Таз, притока 

Лены Вилюя и Оленёк. 

Ученые подсчитали, что непосредственно в моря, а также за границы 

края - по Чулыму, рекам Таз, Вилюй, Оленёк - в среднем за год стекает около 
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900 км3 воды. Но из этой величины почти 200 км3 образуется за пределами 

края, поэтому свой, местный сток составляет 700 км3. Это очень много - 

почти пятая часть стока всей страны. [10] 

 

Таблица 1 

Крупнейшие реки Красноярского края [10] 

Название Длина, км 

 

Площадь 

водосбора, 

км² 

Средний 

годовой 

расход, м³/с 

Средний 

годовой 

объем стока, 

км³ 

Енисей 3487 2 580 000 18 600,0 591,00 

Ангара 1799 1 039 000 4 390,0 138,00 

Нижняя 

Тунгуска  

2989 473 000 3 680,0 116,00 

Хатанга 227 364 000 3 320,0 105,00 

Пясина 818 182 000 2 600,0 82,00 

Подкаменная 

Тунгуска  

1865 240 000 1 750,0 55,00 

Кан 629 36 900 286,0 8,92 

Мана 475 9 320 98,5 3,11 

Туба 119 36 900 771,0 24,50 

Оя 254 5 300 632,0 1,99 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Енисей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ангара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижняя_Тунгуска
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижняя_Тунгуска
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хатанга_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пясина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подкаменная_Тунгуска
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подкаменная_Тунгуска
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кан_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мана_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туба_(приток_Енисея)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оя_(река)
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Сыда 207 4 450 283,0 0,89 

Сым 699 31 600 244,0 7,70 

Большой Пит 415 21 700 238,0 7,51 

Курейка 888 44 700 724,0 22,80 

 

 

Озера встречаются во всех природных зонах, но распределяются они 

крайне неравномерно. 

В Красноярском крае 323 тысячи озёр с площадью зеркала выше 10 га. 

Кроме этого большое количество озёр появляются раз в несколько лет — во 

время интенсивного таяния снегов. 

Около 86 % озёр края находятся за Полярным кругом. Крупнейшее из 

них — озеро Таймыр. Его площадь зеркала — 4560 км². Другие крупные 

озёра: Большое Хантайское, Пясино, Кета, Лама. 

В центральной части края около 16 тысяч озёр. На юге края более 

четырёх тысяч озёр. 

Пресные озера 

Озера встречаются во всех природных зонах, но распределяются они 

крайне неравномерно. 

Крупными озерами Северо-Сибирской низменности являются Пясино, 

Лабаз, Портнягино, Кокора. Большая группа озер находится в северо-

западной части Сибирского плоскогорья - это озера Норильской группы. 

Здесь насчитывается огромное количество озер. Лежат они в глубоких 

межгорных долинах, имеют крутые склоны, часто обрывистые. Наиболее 

крупные из них - Хантайское, Хета, Лама, Мелкое, Виви и другие.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сыда_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сым_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Пит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курейка_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Озеро
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гектар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Снег
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полярный_круг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таймыр_(озеро)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большое_Хантайское
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пясино_(озеро)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кета_(озеро)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лама_(озеро)
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На юге Красноярского края в сложном лабиринте горных цепей 

имеются обширные высокоподнятые равнины, покрытые тайгой, тундрой 

или скалами - останцами, среди которых разбросаны бирюзовые озера. 

Хорошо известны такие как, Ойское, Араданское, Манское   [7]. 

Большая группа озер находится в Южно-Минусинской и Чулымо-

Енисейской котловинах. 

Наиболее известные пресные водоемы здесь: Инголь, Дикое, 

Баланкуль, Кызыкульские озера, Большое, Плахино, Плотбищенское, 

Дешенбинское, озера Саян. 

Минеральные озера 

Минеральные озера - результат деятельности различных природных 

процессов. Чаще они занимают бессточные котловины, где на протяжении 

длительного периода их развития образовалось определенное равновесие 

между поступлением воды и ее испарением. Накопление солей происходит за 

счет подземных и поверхностных вод и за счет атмосферных осадков. 

Подавляющее большинство минеральных озер края находится в 

центральной части Минусинской впадины, что объясняется развитым здесь 

степным рельефом, засушливым климатом, обилием небольших бессточных 

котловин и низин. И лишь малое их количество находится в центральной 

части края, более заселенной и отличающейся обилием атмосферных 

осадков. Потенциальные возможности многочисленных озер нашего края 

очень велики. В первую очередь это касается так нужных нам лечебных 

водоемов. 

По ориентировочным подсчетам, в настоящее время, общее число 

постоянно существующих естественных пресных и минеральных озер, с 

площадью зеркала более 10 га, примерно 110. 
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Среди такого большого числа водоемов широко известны следующие 

минеральные озера: озера Шира, Шунет, Иткуль, Утичьи озера, Алтайское, 

Улуг-Коль, Беле, Ханкуль, Черное, Тус, Учум, Тагарское. Из них крупных, 

имеющих размеры более 1 км² - 12. Это озера Шира, Беле, Учум, Тагарское, 

Улуг-Холь, Черное, Власево, Горькое, Алтайское, Терское, Тус и озеро 

Утичье-3   [10]. 

 

1.5  Природные зоны 

Край пересекает несколько природных зон: арктические пустыни, 

тундра, тайга (большая часть), лесостепь и степь (рис 7). На полуострове 

Таймыр в зонах арктических пустынь и тундровой преобладают 

заболоченные торфяные почвы. Мохово-лишайниковая, особенно ягельная, 

тундра используется как пастбище для оленей. К югу от Таймыра 

протягивается узкая полоса лесотундры, где наряду с кустарниковой тундрой 

имеются острова лесов из лиственницы на слабоподзолистых почвах и ели на 

торфяно-глеевых почвах. 

Зона тайги занимает большую часть Западно-Сибирской равнины и 

Среднесибирского плоскогорья, а на юге края местами смыкается с горно-

таежными лесами Западного и Восточного Саяна. По характеру 

растительности она делится на северную, среднюю и южную подзоны, в 

каждой из которых различают западную умеренно-влажную провинцию и 

восточную — более сухую. В северной подзоне преобладают заболоченные 

редкостойные леса из даурской лиственницы с примесью ели и березы 

(северная тайга) на мерзлотно-глеево-подзолистых почвах. Южнее Северного 

Полярного круга господствуют кустарничковые и травяно-кустарничковые 

лиственничные леса (средняя тайга) на подзолистых и мерзлотно-таежных 

почвах. К югу от Подкаменной Тунгуски (южная тайга), в западной части 

края (главным образом по левобережью Енисея, а также в пределах 
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Енисейского кряжа) преобладают темнохвойные леса (ель, пихта, сибирская 

кедровая сосна, сибирская лиственница), а на большей восточной — 

лиственнично-сосновые и сосновые леса Приангарья на дерново-

подзолистых мерзлотных почвах. Между зоной тайги и лежащими южнее 

островными лесостепями располагается полоса смешанных и 

мелколиственных лесов (южная подтайга), сочетающая ландшафты тайги и 

лесостепи. Островные лесостепи (Ачинская, Красноярская, Канская), 

переходящие к югу в степи Минусинской котловины, характеризуются 

равнинным и холмисто-увалистым рельефом, плодородными серыми 

лесными, черноземными и каштановыми почвами. В Западном и Восточном 

Саяне отчетливо выражена высотная поясность: горная лесостепь по 

окраинам Минусинской котловины, парковые лиственничные леса и горная 

тайга (пихта, ель, лиственница, у верхнего предела лесов — сибирская сосна) 

сменяются луговой и горно-тундровой растительностью на вершинах 

наиболее высоких хребтов.  

 

 

Рис. 7 Природные зоны Красноярского края [12] 
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II История заселения 

2.1 История заселения Сибири. Великая Тартария 

 

Рис.8 Карта Великой Тартарии [16] 

Существуют разные взгляды на историю заселения территории 

Сибири, Федор Тютчев  в 1848 году написал стихотворение 

Москва, и град Петров, и Константинов град 

- Вот царства русского заветные столицы... 

Но где предел ему? и где его границы 

- На север, на восток, на юг и на закат? 

Грядущим временам их судьбы обличат... 
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Семь внутренних морей и семь великих рек... 

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, 

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная... 

Вот царство русское... и не прейдет вовек, 

Как то провидел Дух и Даниил предрек 

Великая Тартария - огромная страна в Азии, охватывающая 

территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, 

нынешних Монголии, Китая, большей части Индии и др. стран, части 

Северной Америки, современных Аляски и Калифорнии (рис. 8). Столицей 

Великой Тартарии являлся сибирский город Тобольск (рис. 9). 

 

Рис.9 Карта Великой Тартарии, столица Тобольск  [25] 

Когда иноземцы спрашивали жителей Тартарии кто они и откуда, то 

наши предки им отвечали: "Мы - Дети Тарха и Тары". Сына и дочери Перуна, 

брата с сестрой: Тарх, прозванный Даждьбогом (Дающим Богом), и его 

http://tartaria.su/index.php?title=Тобольск&action=edit&redlink=1
http://tartaria.su/index.php?title=Тарх&action=edit&redlink=1
http://tartaria.su/index.php?title=Тара&action=edit&redlink=1
http://tartaria.su/Перун
http://tartaria.su/index.php?title=Даждьбог&action=edit&redlink=1
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Младшая сестра Тара. Земля наша называлась Тархтарией, а затем стала 

называться Тартарией. 

Существуют неоспоримые доказательства о существовании Великой 

Тартарии как самостоятельного, крупного и мощного государства, 

информация о котором записана в разных источниках, на разных языках и в 

разное время. Эти записи делали разные люди, разных сословий, которые 

никогда не могли встретиться, и скорее всего, не знали о существования друг 

друга. 

Доказательство: 

1. Энциклопедия «Британика»(рис.10) 

«Тартария- громадная страна в северной части Азии, граничащая с 

Сибирью на севере и западе, которая называется Великая Тартария. Тартары, 

живущие южнее Московии и Сибири, называются Астраханскими, 

Черкасскими и Дагестанскими, живущие на северо-западе от Каспийского 

моря, называются Калмыкскими, они занимают территорию между Сибирью 

и Каспийским морем, Узбекскими и Монголами - назывались те которые 

обитают севернее Персии и Индии и, наконец, Тибетскими, живущие на 

северо-запад от Китая» [16] 

 

Рис. 10 Внешний вид энциклопедии «Британика»[16] 

http://tartaria.su/Тархтария
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Рис.11 Непосредственное упоминание о Великой Тартарии 

«Британика» [16] 
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Рис.12 Карта Азии из первого издания Британской энциклопедии [26] 

 

2. Испанская энциклопедия 

«Тартария – на протяжении веков это название применялось ко всей 

территории внутренней Азии, населённой ордами тартаро-монголов. На 

старых картах, Тартарией называли северную часть Азиатского континента. 

Например, на португальской карте 1501-1504 года Тартарией, называли 

большую территорию, которая простирается между Исартус (Яксартус) до 

http://tartaria.su/index.php?title=Моголы&action=edit&redlink=1
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Оккардо (Оби), до Уральских гор. На карте Ортелиуса (1570) Тартария – это 

вся обширнейшая область от Катайо (Китай) до Московии (Россия)» 

 

Рис.13 Карта Великой Тартарии Ортелиуса [26] 
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Рис.14 Непосредственное упоминание о Великой Тартарии в 

Испанской энциклопедии [16] 
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3. Французская энциклопедия 17-го века 

Во французской энциклопедии «Всемирная География» (рис.15), 

содержится описания, карты и гербы основных стран мира» (La Geоgraphie 

Universellecоntenant Les Descriptiоns, lesСartes, etle Blasоndesprincipaux Paisdu 

Mоnde) (рис.16), изданной в 1676 году, под редакторством королевского 

географа Дюваля Дабвиля пишется, что термин «Тартария» произошёл от 

названия реки Татар, которую китайцы называют Тата, т.к. они не 

используют в своём языке букву Р. 

 

Рис. 15 Всемирная география [16] 

 

Рис.16 Герб Тартарской империи [16] 
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2.2 Русские в Сибири(16-19вв) 

Поход Ермака в 1583-1585 годов и поражение хана Кучума привели к 

падению Сибирского ханства и началу целенаправленного продвижения 

русских землепроходцев на восток. 

С конца XVI века началось строительство опорных пунктов в 

Западной Сибири, а с начала XVII века — в бассейне Енисея (в 1601 году 

была основана Мангазея, в 1619 году — Енисейск, а в 1628 году — 

Красноярск). После ухода из Минусинской котловины енисейских кыргызов 

в 1702 году, русское земледельческое население стало переселяться из 

таёжной полосы на юг, в более плодородные земли. Здесь складываются 

обширные районы русского оседлого земледельческого населения. 

На Таймыре русские старожилы постепенно трансформируются в 

своеобразную этнографическую группу так называемых затруднённых 

крестьян, испытавших сильное влияние местных аборигенных народов. В 

низовьях Енисея, русские образуют небольшую группу сельдюков, 

занимавшихся преимущественно рыболовством. 

Языком и своеобразным бытом отличалось и русское 

старожильческое население бассейна Ангары (общеупотребимые термины — 

чалдоны, кержаки). До сих пор самобытность сохраняют крестьяне 

старообрядцы — часовенные, живущие на севере и юге края. 

В XVIII веке основную часть русских переселенцев составляли 

бывшие крепостные крестьяне (посельщики), отправляемые в Сибирь 

помещиками с зачётом в рекруты. В XIX веке большую часть 

новоприбывших составляли уже ссыльные. 

В 1822 году была создана Енисейская губерния, состоявшая из пяти 

округов (уездов): Енисейского, Красноярского, Канского, Минусинского и 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/5
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Ачинского. Численность русского населения уже тогда превышала 190 тыс. 

человек. Бурный рост русского населения (по большей части переселенцев из 

центральных и южных губерний страны) происходит в конце XIХ — начале 

ХХ века, что было связано с крестьянскими реформами и строительством 

Транссибирской железной дороги. 

В итоге к 1917 году количество русских в Приенисейской Сибири 

достигло 1 млн человек. В ХХ веке на увеличение русского населения 

повлияли высокие темпы естественного прироста, крестьянская ссылка в 

1930-е годы, эвакуация в годы Великой Отечественной войны, послевоенные 

депортации и привлечение трудовых ресурсов на строительство 

промышленных гигантов. Снижение численности русских начинается в 

постсоветский период, что было обусловлено естественной убылью и 

миграцией. 

Своеобразную этносословную группу в составе русских представляют 

казаки(рис.17). В приграничных с Сибирью районах казаки (в основном 

вольные — «охочие») появляются во второй половине XVI века — в качестве 

защитников владений пермских солепромышленников Строгановых от 

набегов зауральских племён. Среди них был и атаман Ермак, с похода 

которого началось стремительное освоение сибирских территорий и 

присоединение их к России. 

В самой Сибири казаки появляются с конца XVI века — в составе 

гарнизонов западносибирских острогов, а с первой половины XVII века — 

восточносибирских. В XVIII веке казаки по роду службы делились на 

городовых (полковых) и станичных. 

С 1822 года казачьи отряды упразднялись, а городовые казаки 

сводились в полки (всего 7 по Сибири). Всего в Сибири было создано семь 

городовых казачьих полков пятисотенного состава, в т. ч. Енисейский, к 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/11
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которому была приписана Абаканская и Минусинская станицы. Две сотни 

полка дислоцировались в Красноярске, по одной — в Туруханске, Енисейске 

и Минусинске. 

При советской власти казачество как особое военно-служилое 

сословие было ликвидировано. Казаки впоследствии полностью 

растворились среди местного населения. 

Возрождение енисейского казачества началось с 1980-х годов. В 

настоящее время казаки сотрудничают с органами и учреждениями 

государственной власти, принимают участие в деле военно-патриотического 

и нравственного воспитания молодёжи, играют заметную роль в культурной 

и духовной жизни нашего края. [12] 

 

Рис.17  Казачий отряд [12] 
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2.3 Население Красноярского края  

По данным переписи 2010 года, на территории края русских 

насчитывается 2 490 730 человек, что составляет около 88,9% от всего 

населения края. 

Численность украинцев в Красноярском крае достигает 38 012 

человек (Всероссийская перепись 2010 года). Вместе с русскими и 

белорусами они относятся к восточным славянам, а их язык — к славянской 

группе индоевропейской семьи. В конце XVI — начале XVII века выходцы 

из Украины принимали участие в освоении Сибири в составе первых 

казачьих отрядов. На территории современного Красноярского края первые 

поселения украинцев (заимка Патрина, мельница Ванцака) появляются на 

рубеже XVIII — XIX веков. Но крупномасштабное переселение за Урал 

начинается только с 1880-х годов, после разрешения свободного 

земледельческого освоения Сибири. С начала ХХ века миграционный поток 

только усилился, что было связано с проведением столыпинской реформы. В 

1926 году количество украинских населённых пунктов достигло 356.  

Белорусов в нашем крае гораздо меньше: 9 900 человек. Появляются 

они в Приенисейском крае с первой половины XVII века. Вероятнее всего, 

белорусом был и Андрей Дубенский — основатель Красноярского острога 

(по одной из версий, он являлся выходцем из Великого княжества 

Литовского, значительную часть населения которого составляли белорусы). 

В XIX веке белорусы попадают на территорию современного Красноярского 

края — в основном, в качестве ссыльнопоселенцев, например, после 

польского восстания 1863 года. Массовым приток белорусов, как и 

украинцев, стал в годы столыпинской реформы. Следующие волны 

переселения белорусов в Сибирь связаны с двумя мировыми войнами, 

политикой раскулачивания и послевоенным строительством Красноярской 

ГЭС, алюминиевого завода и других промышленных гигантов. Сейчас 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/6
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/15
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белорусы проживают во всех регионах края, причем половина белорусского 

населения региона сосредоточена в Красноярске и Норильске.  

Азербайджанцев в крае проживает 16 341 человек. Интересно, что ещё 

в 1930-х годах в Красноярском крае их жило меньше сотни. Массовое 

переселение азербайджанского народа связано с послевоенным 

строительством Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. Новый приток 

выходцев из Азербайджана связан со строительством КАТЭК (Канско-

Ачинский топливно-энергетический комплекс) и Красноярского 

экскаваторного завода в 1980-е годы. 

Численность армян в Красноярском крае — около 10 677 человек. В 

Приенисейской Сибири армяне появляются в XIX веке, и до середины ХХ 

века их численность оставалась незначительной. Начало устойчивой 

миграции в наш регион армянского народа было связано с послевоенным 

индустриальным развитием региона. На рубеже XX-ХХI веков численность 

армян в Красноярском крае увеличилась в 3,5 раза, что было вызвано 

осложнением политической ситуации на Северном Кавказе и ухудшением в 

этом регионе социально-экономического положения. Основная масса 

приенисейских армян проживает в городах. Например, в самом Красноярске 

их больше 6 тыс. человек. Крупные армянские общины есть в Ачинске и 

Норильске. Причём несмотря на хорошую адаптацию, армяне, по сравнению 

со многими другими пришлыми народами, сохраняют высокий уровень 

этничности и национального самосознания. [12] 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/14
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/19
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Рис.18  Численность населения в Красноярском крае (по переписи 

населения за 2010г.) 

2.4 Коренные народы 

Самодийцы 

 

Рис.19 Самодийцы [12] 
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Большинство представителей самодийской группы урало-юкагирской 

языковой семьи (нганасаны, энцы, ненцы) проживают на Таймыре, и лишь 

один самодийский народ — селькупы — расселён на территориях к юго-

западу от Таймырского полуострова. Именно самодийцы, помимо языка, 

принесли с собой на Север навыки домашнего оленеводства и, смешавшись 

с местным аборигенным населением, заложили основу современной 

этнической карты региона(рис.19). 

Нганасаны, пожалуй, самый самобытный народ нашего края. 

Проживают они в северной и центральной части Таймыра (807 человек 

по данным переписи 2010 года). В дореволюционной литературе нганасаны 

были известны как самоядь (самоеды тавгийские, авамские, вадеевские). 

Своё современное название они получили в годы социалистического 

строительства, а сами себя они называют «ня». 

Нганасаны являются потомками древнейшего населения Таймыра — 

неолитических охотников на дикого оленя, подвергшихся с середины I 

тысячелетия н.э. тунгусскому влиянию, а через пятьсот лет — самодийскому. 

Нганасаны сформировались как этнос только к XVII — XVIII векам 

из нескольких племенных групп — пясидскойсамояди, кураков, тидирисов, 

тавгов и других. В наше время нганасаны делятся на две группы: западную 

(авамских нганасан), с центрами в посёлках Усть-Авам и Волочанка 

Дудинского муниципального образования, и восточную (вадеевских 

нганасан), с центром в посёлке Новая Хатангского муниципального 

образования. Основу хозяйства нганасан издревле составляли охота 

на дикого оленя и водоплавающую дичь, домашнее оленеводство 

и рыболовство. 

Близким к нганасанам народом считаются энцы, проживающие 

в посёлках Воронцово и ПотаповоУсть-Енисейского района. Название 

«энцы» было предложено в 1930-х годах, принято же только в 1980-

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/118
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/138
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/85
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/126
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/118
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/138
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х. В прошлом энцев (самоназвание этноса — «эннэчэ»), как и нганасан, 

называли самоедами, но только карасинскими и хантайскими. 

Сложение энецкого этноса произошло в результате слияния 

в низовьях Енисея двух групп населения: местного аборигенного 

(прауральского) и самодийского, пришедшего с юга (Присаянье, Южная 

Сибирь, Среднее Притомье). В состав Русского государства предки энцев 

были включены в начале XVII века. Именно на территории их расселения 

была возведена знаменитая Мангазея. 

В XVII-XVIII веках в численности и расселении энцев происходят 

большие перемены: продвижение соседей с запада (ненцы) и юга (селькупы, 

кеты и эвенки), три войны с ненцами (последняя уже в середине XIX века), 

эпидемии оспы и голод существенно сократили численность энецкого народа 

и оттеснили его на правобережье Енисея и Енисейского залива — ниже 

Дудинки, в район села Потапово. Интересно, что несмотря на малое 

количество (чуть более 200 человек), энцы до сих пор делятся на две 

субэтнические группы: лесных (карасинских, «пэ-бай») и тундровых 

(хантайских, «маду» или «сомату»), диалекты которых разительно 

отличаются друг от друга. 

К самодийским народам относится и наиболее крупный из коренных 

малочисленных народов Севера — ненецкий. Ненцы входят в три 

национальных административно-территориальных образования. В нашем 

крае это Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район. Здесь 

их проживает 3,6 тыс. чел. (от общего количества в 44,6 тыс. чел.). 

Считается, что предки ненцев в конце I тысячелетия до н.э. под натиском 

кочевников, гуннов и тюрок, иммигрировали на север из лесостепных 

областей Прииртышья и Притоболья и здесь ассимилировали местное 

аборигенное население. В дальнейшем часть ненцев ушла на запад до Белого 

моря, другая — в противоположную сторону, до Енисея. По другой точке 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/85
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зрения, самодийская прародина ненцев находится вовсе не на юге, 

а в северных лесах и тундрах Приуралья и Зауралья, откуда предки ненцев, 

уже освоившие оленеводство, на рубеже I — II тысячелетия н.э. стали 

уходить на север и восток. 

На данный момент ненцы, как и энцы, разделяются на тундровых 

и лесных. Выделяется и особая енисейская группа ненцев, сложившаяся при 

взаимодействии с энцами последней волны переселенцев на Таймыр с Ямала 

уже в XIX веке. 

Современное название «ненцы» — также наследие советского 

прошлого. До революции их называли юраками и самоедами, сами же себя 

ненцы называют «ненэй», «ненэц», «не», «хасова». Традиционное занятие 

ненцев — оленеводство, а охота и рыболовство имели только 

вспомогательный характер. 

Формирование селькупов (название «селькуп» употребляется с 1930-

х годов) происходило за пределами современной территории края. Селькупы 

южной (нарымской) группы, в дальнейшем сильно обрусевшие, являются 

прямыми потомками самодийских племён Среднего Приобья. Северная 

группа образовалась вследствие миграции в XVII веке части самодийцев со 

средней Оби на север, в бассейн рек Таз и Турухан. Окончательное 

формирование северных селькупов завершилось лишь в XIX веке 

с включением элементов кетской, эвенкийской и хантыйской культур. 

Восточную часть именно этой северной группы и представляют собой 

красноярские селькупы, обитающие в количестве 281 человек на севере 

Туруханского района. Самоназвание народа — солькуп, шелькуп; устаревшее 

название — остяко-самоеды. Традиционными занятиями селькупов являются 

охота и рыболовство. 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/126
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Родственной самодийцам группой является финно-угорская, вместе 

с которой они образуют уральскую языковую семью. Она состоит из таких 

народов, как ханты, манси и саамы. 

 

Рис.20 Самодийцы (по переписи населения за 2010г.)   

Тунгусо-маньчжуры 

 

Рис.21Тунгусо-маньчжуры [12] 
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К тунгусо-маньчжурской группе алтайской языковой семьи 

принадлежат эвенки, нанайцы, эвены и другие малочисленные народы (рис. 

21). 

Эвенки проживают в таёжной зоне Красноярского края. Эвенки — 

традиционные оленеводы и охотники. Ареал их расселения очень широк: от 

Охотского моря на востоке до Енисея на западе, от Северного Ледовитого 

океана на севере до Прибайкалья и Амура на юге. В нашем крае 

представители данного этноса проживают в основном в Эвенкии, а также в 

Енисейском, Туруханском, Северо-Енисейском районах и на Таймыре. На 

территории Красноярского края в 2010 году насчитывалось 4 372 эвенка, в 

целом по стране — 37 843 человека. Самоназвание народа — «эвэнк», 

«тонгус», «орочен», «илэ». До революции их называли тунгусами. 

В этногенезе (со второй половины I тысячелетия н.э.) эвенкийского 

народа главную роль сыграли два этнических компонента: местный 

восточносибирский и пришлый из Забайкалья и Приамурья тунгусоязычный. 

Существуют, кстати, и другие теории о географии прародины тунгусских 

племён: Прибайкалье, Саяны и даже бассейн реки Хуанхэ в Китае. На 

территорию нашего края эвенки стали проникать с X-XI веков из 

Прибайкалья, спускаясь по Нижней Тунгуске и Ангаре. Уже в XVIII веке с 

Ангары под нажимом русских эвенки откочевали на север, в район 

Подкаменной Тунгуски. Другие группы продвинулись на запад и достигли 

Енисея, оттуда на север и далее по енисейским притокам Сыму и Турухану, 

вплоть до Хантайского озера на Таймыре, где часть родов вошла в состав 

формировавшегося на тот момент долганского этноса. 

Помимо перечисленных народов, в Красноярском крае проживают и 

представители других северных и сибирских этносов, появившихся здесь 

сравнительно недавно. 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/4
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/67
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/78
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/4
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html
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Как и эвенки, к тунгусо-маньчжурской группе относятся нанайцы, 

которых в нашем крае, по последним данным, всего 13 человек, эвены — их 

27 человек, удэгейцы - 2 человека, ульчи — 5 человек, и негидальцы — 1 

человек. Все они — коренные жители Дальнего Востока. С северо-востока 

страны на территорию края попали и представители чукотско-камчатской 

языковой группы: коряки — 26 человек, чукчи - 9 человек, ительмены 

(камчадалы) — 6 человек. Есть у нас и представители северных народов 

Америки - эскимосы (10 человек). Всероссийская перепись 2010 года 

выявила в нашем крае 14 представителей другого дальневосточного этноса 

— нивхов. Язык этого народа, как и кетский, является уникальным языком-

изолятом. 

 

Рис 22. Тунгусо-маньчжуры (по переписи населения за 2010г.) 
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Кеты 

 

Рис.23 Кеты  [12] 

Кеты (кет — «человек», кето, денг, остяки) — коренной народ 

Красноярского края. Живут в среднем и нижнем течении Енисея 

дисперсными группами. Общая численность в России, по данным переписи 

населения 2010 г., составляет 1219 человек. 

К концу XIX в. в Енисейской губернии кеты насчитывали 993 

человека при преобладании мужчин (54,2 %). Советская перепись 1926 г. 

зафиксировала их максимальную численность в 1402 человека. Во второй 

половине XX в. количественный состав кетов стабилизировался на уровне 

1000 человек. 

По данным переписи населения 2010 г., в Красноярском крае 

проживает 957 кетов. В Красноярском крае имеется шесть территориально 

компактных групп проживания кетов: елогуйская (поселок Келлог на реке 
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Елогуй), сургутихинская (поселок Сургутиха на одноименной речке), 

пакулихинская (поселок Бакланиха на Енисее), курейская (поселок Серково 

на реке Курейке и поселок Мадуйка на озере Мадуйском) — все в 

Туруханском районе; сымская (поселок Сым на реке Сым) в Енисейском 

районе;подкаменнотунгусская (поселок Суломай на реке Подкаменной 

Тунгуске). Всего в Красноярском крае имеется девять поселков компактного 

проживания кетов, из них только Келлог и Суломай можно считать 

моноэтническими. 

Кетский язык является уникальным в своем роде языком-изолятом. 

Это единственный представитель особой енисейской группы палеоазиатской 

семьи. Известны два диалекта: имбатский и сымский (югский). Последний 

принято считать в настоящее время самостоятельным языком. Письменность 

с 1980-х гг. — на основе русской графики.  

Верующие кеты — православные, часть придерживается 

традиционного культа (шаманизм), появляются последователи евангельского 

христианства. 

В 1980-х гг. для кетов была разработана письменность, и в ряде 

поселков началось преподавание родного языка в начальных классах. К 2004 

г. кетский этнокомпонент (родной язык как предмет, история и обычаи, 

традиционное природопользование) применялся в восьми школах 

Красноярского края и Эвенкии. Помимо этого, в национальных факториях 

Туруханского района работало шесть дошкольных учреждений, девять 

библиотек и восемь клубов. Однако в целом перед кетами стоит реальная 

угроза утери родного языка. На сегодня лишь 35,6 % из них признают 

кетский язык родным, свободно им владеют 22,2 % (а среди детей — менее 

10 %). 

Термин «кет» был введен в обиход в 1920-х гг. Ранее в русской 

литературе кеты были известны как остяки, енисейские остяки, енисейцы. 

Предки кетов издавна жили на территории Южной Сибири вместе с другими 
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представителями так называемых енисейскоязычных народов: аринов, 

ассанов, яринцев, тинцев, бахтинцев, коттов и др.  

Некоторые кетоязычные группы в IX—XIII вв. ушли на север, осев на 

среднем Енисее и его притоках. Именно здесь, в контакте с хантами и 

селькупами, а затем и с эвенками, сформировалась самобытная кетская 

культура. В дальнейшем кеты продвигались на север вплоть до рек Турухан, 

Курейка и озера Мадуйского, вытесняя оттуда или ассимилируя энцев.  

Оставшиеся на юге енисейские племена были постепенно к XVIII—

XIX вв. ассимилированы окружающими их народами. В частности, енисейцы 

участвовали в формировании отдельных групп хакасов (качинцев), тувинцев, 

шорцев, северных алтайцев. 

С конца XVIII в. кеты объединились в управы, внутри которых жили 

отдельными стойбищами из нескольких семей. К началу XX в. у кетов 

преобладали малые семьи. Браку предшествовал сговор и сватовство. 

Центральным моментом сговора был обряд с котлом. Родственники жениха 

наполняли подарками (беличьи шкурки, платки) медный котел и относили к 

чуму невесты. Перевернутый котел означал отказ, принятие подарков — 

согласие на брак. После этого стороны договаривались о выкупе (калым) за 

невесту. 

Национальные особенности ярко проявляются и в похоронной 

обрядности. У кетов бытовало несколько видов захоронений, в частности, в 

земле и воздушное. К XIX в. воздушное захоронение применялось только в 

отношении шаманов и детей. Покойника укладывали в яму на спину, головой 

к востоку, закрывали двумя досками. На могиле устанавливалась палка с 

развилкой, позже — православный крест. Особенностью является 

привязывание к кресту лоскутов белой материи. Встречались захоронения в 

перевернутой лодке. Воздушные захоронения устраивались в пне 

срубленного дерева или на помосте. Сопроводительный инвентарь ломался и 

портился. 
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Исконными занятиями кетов были пешая охота на копытных (лось, 

олень), водоплавающую и боровую дичь, массовый лов рыбы котцом 

(загородка с плетеной ловушкой). С введением ясака, а затем с развитием 

товарных отношений первое место занимает пушной промысел (соболь, 

белка).  

Орудия промысла — лук и стрелы — использовались для охоты на все 

виды животных и птиц вплоть до 1930-х гг. Северная часть кетов 

заимствовала у ненцев в ограниченных размерах транспортное оленеводство, 

которое полностью исчезло в 1970-х гг.  

Кетские охотники передвигались на широких лыжах из ели, 

оклеенных снизу камусом. Груз перевозили на подвижной ручной нарте. 

Тащить ее помогала собака. Для передвижения по воде использовались 

большие дощатые лодки-илимки (грузоподъемность до четырех тонн) с 

мачтой и парусом, жилой частью, крытой берестой. На мелководье и озерах 

широко применялись выдолбленные из осины лодки-ветки. 

Домашними занятиями мужчин были обработка дерева, кости, рога, 

кузнечество. Кетские луки и орудия труда (ножи, скребки и др.) славились на 

Енисейском Севере и служили предметом обмена. Женщины выделывали 

шкуры и бересту, изготавливали из них одежду, предметы утвари. 

Традиционным для кетов жилищем является полуземлянка (баннус — 

земляной чум) с квадратным каркасом из бревен и земляным покрытием, а 

также конический чум (кус), покрытый берестяными тисками (сшитые куски 

бересты). В качестве временного жилища использовались сводчатые шалаши 

из гнутых прутьев, крытые берестой. В летний период на рыболовных 

угодьях жили в лодках-илимках.  

С переходом на оседлость у кетов появляются срубные дома. К концу 

1950-х гг. кеты окончательно отказываются от землянок. Чумы еще 

используются, но только в качестве временного жилья на промысле. 
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Национальная одежда: стеганый суконный кафтан на подкладке из 

заячьих шкур, меховая парка (короткая у мужчин, длинная у женщин) из 

оленьей шкуры. Женской одежде присущи более яркая цветовая гамма, бусы, 

пояс из цветной (чаще красной) ткани. Нижняя одежда и летняя обувь 

изготавливались из ровдуги. Зимняя обувь состояла из меховогочерка и 

суконных голенищ.  

Северные кеты-оленеводы зимой надевали меховую парку с 

капюшоном и меховую обувь. Головным убором всех сезонов зачастую 

служил покупной платок, который складывался по диагонали и завязывался 

под подбородком. Охотники для защиты лица от ветра, а глаз от блеска 

весеннего снега поверх ситцевого платка надевали налобник из плотно 

нанизанных на ремешок беличьих хвостов. 

Традиционная пища — вареная и жаренная на рожне рыба, мясо. 

Использовались заготовленные впрок вяленое мясо и рыбопродукты — 

юкола и порса, рыбий жир. Готовили на костре, пресные лепешки выпекали 

из муки в золе костра или глинобитной печи. Летом рацион кетов дополнялся 

ягодами, клубнями сараны, черемшой. Пили отвары трав, заменявшие 

покупной чай. 

К концу 1950-х гг. кеты окончательно отказались от землянок. Чумы 

еще использовались, но только в качестве временного жилья на промысле. 

Хотя кеты официально считались обращенными в православие еще в XVIII 

в., у них сохранялись традиционные верования и культы, сформировавшиеся 

на основе ранних мифологических представлений о мире. В образе 

верховного бога Есь олицетворялись небо и связанные с ним явления 

природы. Ему противостояла хозяйка севера и носительница зла Хоседэм, 

насылающая беды, порчу, мор и болезни. Юг персонифицировался в образе 

хозяйки перелетных птиц Томэм.  

Существовали культы огня, духов — семейных охранителей, духов — 

хозяев отдельных мест и промысловых животных. Особое место занимал 



55 
 

ритуал по случаю добычи медведя (медвежий праздник), в образе которого, 

считалось, в гости к живым является умерший родственник.  

Шаманство у кетов не было профессиональным. Главной функцией 

шаманов было лечение и предсказание. 

Фольклор кетов включал в себя космогонические сказания и мифы: о 

происхождении мира и человека, мифическом Альбэ, его борьбе с Хоседэм и 

превращении его в каменный хребет на восточном берегу Енисея, о богатыре 

Бальнэ. Распространены сказки о животных, о покровителе и хозяине лесных 

зверей Кайгусе, посылавшем промысловую удачу, о злой Кэлбэсам, 

обманывающей людей, и т. д. Были популярны также загадки и песни-

импровизации. 

В качестве музыкальных инструментов использовались варган (из 

кости или дерева), играющая струна-жила, музыкальный лук и смычковая 

лютня. Традиционное изобразительное искусство — вышивка подшейным 

волосом оленя, резьба по кости, дереву, орнаментация бересты, меховая 

аппликация и др. 

Тюрки 

 

 

Рис. 24 Тюрки (по переписи населения за 2010г.) [12] 
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Автохтонные для Красноярского края народности — якуты, долганы, 

хакасы и чулымцы, принадлежат к тюркской группе алтайской языковой 

семьи. 

В ходе миграции вниз по Лене из Прибайкалья тюрко-монгольских 

племен скотоводов и ассимиляции ими коренного населения, говорившего на 

юкагирских и тунгусских языках, происходил этногенез якутов (этноним 

народа — саха) — основного и коренного населения Якутии, традиционных 

скотоводов. Как этнос якуты оформились к XVII веку, но заимствование 

других элементов культуры продолжало происходить и в дальнейшем. 

На территории Красноярского края якутское население (всего в крае 

насчитывается около 1,4 тыс. человек) сосредоточено в основном на северо-

востоке Эвенкии, в районе озера Ессей (около 900 человек). Особенности 

языка и природопользования (якуты — оленеводы, охотники и рыбаки) 

позволяют говорить об особой этнотерриториальной группе якутов. Якуты, 

проживающие на юге Таймыра, уже практически полностью стали 

долганами. 

Переселившиеся в XIX веке из Якутии северные якуты-оленеводы 

стали одним из трёх компонентов уже другого тюркоязычного этноса — 

долган (самоназвания — долган, тыакихи, саха). Два других компонента — 

русские старожилы (затундренные крестьяне) и мигрировавшие из Якутии на 

Таймыр в XVIII веке тунгусы. Окончательное оформление долганского 

этноса происходит в начале XX века. Сейчас большая их часть проживает на 

востоке Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, по рекам 

Хетта и Хатанга. Незначительные части этноса расселены по Авамской 

тундре на Енисее и в Анабарском улусе Якутии. Численность долган в 

Красноярском крае — 5,8 тыс. человек. Долганский язык до недавнего 

времени рассматривался как диалект якутского, сейчас считается 

самостоятельным. Этноним «долганы» произошел от названия одной из 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/112
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/21
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/33
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/142
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/112
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/21
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тунгусоязычных родовых групп — долган, донгот. Традиционные занятия 

этноса — оленеводство, охота и рыболовство. 

Хакасы и чулымцы, входящие в ту же языковую группу, проживают 

на юге нашего края. 

Хакасы (самоназвания — схакастар, тадар, хоорай) — основное 

население Республики Хакасия. В нашем крае их численность чуть более 

4 тыс. человек. Проживают они в основном в пограничных с Хакасией 

районах. 

До революции хакасов называли абаканскими и минусинскими 

татарами. Традиционным занятием хакасов являлось полукочевое 

скотоводство. Этот этнос является потомком древнего населения 

Минусинской котловины. Тюркский язык появился здесь примерно в III веке 

до н.э. Потом тюркская составляющая только усилилась. Одним из главных 

этнических компонентов хакасов как этноса были кыргызы, основатели 

известного Кыргызского каганата — государства IX-XIII веков на среднем 

Енисее, павшего под ударами татаро-монгольского войска. В конце XIX века 

племенные группы Минусинской котловины создали государственность 

Хонгорай («Киргизская земля») с кыргызской знатью во главе. Хонгорай 

объединяла четыре княжества-улуса, в рамках которых в дальнейшем 

происходила тюркизация племён-данников и формирование на их основе 

этнических групп современных хакасов: качинцев, сагайцев, кызыльцев, 

койбалов и бельтиров. Территория Хонгорая вошла в состав России в 1703 

году. 

В целом процесс формирования хакасской нации завершился уже в 

XX веке. Этноним «хакасы» официально утвердился с 1920-х годов. Как об 

административной единице о Хакасии можно говорить только с 1923 года, 

когда был образован Хакасский национальный уезд, который с 1925 года был 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/33
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/142
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преобразован в округ, а в 1930 году стал автономной областью сначала в 

составе Западно-Сибирского, а с 1934 года — в составе Красноярского края. 

В 1991 году Хакасия стала республикой — самостоятельным субъектом РФ. 

До переписи 2002 года хакасами записывали и чулымцев, близких к 

ним по языку (самоназвание этноса — «июскижилер», «пестынкижилер»; 

устаревшее название — мелецкие, чулымские или татаульские татары, а 

также томские карагасы). Зона расселения чулымцев — среднее и нижнее 

течение реки Чулым, притока Оби. В Красноярском крае проживает 

около 150 чулымцев (Тюхтетский район, деревня Пасечное). Это 

среднечулымские, или мелецкие тюрки — одна из двух 

этнотерриториальных групп, на которые делятся чулымцы. Их предки, 

выходцы из Южной Сибири, начали переселяться в районы нынешнего 

обитания с XIV-XV веков, постепенно заимствуя элементы культуры 

кызыльцев, нарымских селькупов, томских татар, кетской и монгольской 

традиций. Основным занятием чулымцев исконно было рыболовство. 

 

Рис.25  Тюрки (по переписи населения за 2010г.) 
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К тюркской языковой группе также относятся представители 

следующих этносов, проживающих на территории нашего края: тувинцы — 2 

939 человек, шорцы — 161 человек, алтайцы — 147 человек, тофалары — 23 

человека, кумандинцы — 13 человек, телеуты — 5 человек. Все они являются 

выходцами из Южной Сибири. Также к алтайской языковой семье, но только 

к её монгольской группе, принадлежат буряты. Их в нашем крае проживает 1 

051 человек (рис 25). 

 

2.5 Поволжские народы 

 

Рис.26Поволжцы [12] 

В Красноярском крае проживает 44,3 тыс. татар (тюркский народ 

алтайской языковой семьи). По своей численности в крае они занимают 

второе место после украинцев среди переселенцев. В настоящее время на 

территории бывшего СССР татары — один из самых дисперсно расселённых 

народов. Их условно делят на три основные территориальные группы: 

поволжско-уральские, астраханские и сибирские. В нашем крае живут только 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/111
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/139
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/137
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/115
http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/12
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татары поволжско-уральской группы — в основном казанские татары и 

мишари, но есть также кряшены и тептери. 

Первые татарские селения (Шулдат и Серебрянково) на территории 

Красноярского края появляются в середине XIX века. В последние 

десятилетия XIX века переселение татар в Сибирь становится массовым, 

большинство же татарских деревень в Енисейской губернии появляется в 

начале ХХ века. Третья волна татарской миграции связана с голодом в 

Поволжье начала 1920-х годов. Таким образом, до 1980-х годов наблюдался 

поступательный рост татарского населения, а вот в постсоветский период 

происходит уменьшение татарского населения на 10%. Сейчас татары 

проживают во всех городах и районах Красноярского края, наиболее 

компактно в Красноярске, Лесосибирске, Норильске, а также в Казачинском 

и Пировском районах. 

Шестое место среди не автохтонных народов по количеству 

проживающих в нашем крае человек занимают чуваши. Первые чуваши в 

Сибири появляются уже в XVI-XVII веках в качестве торговцев (или 

служилых) из Казани, примкнувших к хану Кучуму. Массовая миграция 

чувашей в Сибирь, как и многих других народов, началась в конце XIX века, 

усилившись в начале ХХ века (в годы столыпинской реформы). 

Второй массовый поток чувашской миграции пришёлся на 1920-е 

годы, третий — на 1930-1940-е (ссыльнопоселенцы), а четвёртый — на 

послевоенный период, когда в Красноярский край приехала чувашская 

молодёжь — по послевузовскому распределению либо на сибирские стройки. 

На настоящий момент чуваши проживают во всех регионах Красноярского 

края. Большая их часть живёт в таких городах, как Красноярск, Норильск, 

Лесосибирск, а также в Большемуртинском и Казачинском районах. 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/7
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Следующими по численности можно назвать мордву (коренное 

население Республики Мордовия). Их на берегах Енисея проживает около 

4 тыс. человек. В нашем регионе первые поселения мордвы появились в 

Минусинском и Канском уездах конце XIX века. Резкое усиление 

миграционного потока произошло в 1920-е годы, что было связано с голодом 

в Поволжье. Много мордовской молодёжи оказалось в Сибири в 

послевоенные годы, на строительстве промышленных гигантов. Но за 

последние 30 лет в связи с сильными ассимиляционными процессами 

численность мордовской диаспоры уменьшилась более чем в два раза. 

Сейчас основными территориями проживания мордвы в нашем крае 

являются города Красноярск, Норильск, Минусинск, а также Минусинский и 

Ужурский районы. 

2.6 Народы Европы 

 

Рис.27 Немцы  [12] 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/17
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В Красноярском крае проживает значительное количество немцев —

 22,4 тыс. человек. В Приенисейской Сибири первые немцы появились в 

качестве служивых или ссыльнопоселенцев с конца XVII века и на 

протяжении нескольких веков играли заметную роль в жизни нашего края. 

Так, например, первым лекарем Енисейской губернии был немец Паскевич (в 

конце XVIII века). Немцами были руководители и участники 

многочисленных научных экспедиций, изучавших сибирский край 

(исследователь Минусинской котловины Даниил Мессершмидт, автор 

«Истории Сибири» Герхард Миллер и многие другие). 

С середины XIX века на берегах Енисея появляются и первые 

сельские поселенцы немецкого происхождения: проживали они совместно с 

эстонцами, латышами и финнами в лютеранских сёлах Минусинского уезда. 

Мононациональные немецкие деревни (Александровка, Николаевка 1-я 

(первое название:Гнадендорф)) появляются на рубеже XIX-XX веков, во 

время усиления потока добровольных переселенцев в Сибирь. На данный 

момент в Красноярском крае сохранилось шесть немецких поселений. 

Резко возросло число немцев в годы Великой Отечественной войны: в 

Красноярский край было депортировано около 70 тыс. немцев, большей 

частью из Поволжья. После войны начинается отток немецкого населения, а 

в 1990-е годы практически вся эмиграция из нашего края была представлена 

немцами (но в то же время в Красноярский край переселилось много немцев 

из Киргизии и Казахстана). Сейчас наибольшее количество немцев 

проживает на территории Емельяновского, Балахтинского, Курагинского и 

Краснотуранского районов. Хотя основу хозяйства российских немцев 

традиционно составляло земледелие, в настоящее время большая часть 

немцев Красноярья занята в промышленности, науке, искусстве и сфере 

обслуживания. 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/13
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Можно также отметить других проживающих в крае европейцев — 

это болгары, греки, венгры, молдаване, румыны, сербы, турки, эстонцы. Из 

них больше всего эстонцев — 4,1 тыс. человек, и молдаван — 2,7 тыс. 

человек. 

2.7 Евреи 

 

Рис. 28  Евреи [12] 

Своеобразна история еврейского народа (самоназвания: «йегудим» — 

иврит, «йид», «айид» — идиш) на берегах Енисея. Здесь они появились 

впервые в начале ХIX века. Тогда в Красноярске им отвели место для 

проживания у подножья Афонтовой горы, за пределами города. Место было 

названо Еврейской слободкой (ныне это Николаевка). 

Евреи в Сибири были в основном ссыльными, земледельцами-

колонистами, солдатами-рекрутами, занимали видное место в средней и 

крупной торговле, их было много среди врачей, юристов. Значительную роль 

евреи сыграли в развитии мелкой и кустарно-ремесленной промышленности. 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/124
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В годы советской власти численность еврейской диаспоры оставалась 

относительно стабильной. Её уменьшение началось с 1960-х годов, когда 

стали сильны репатриационные настроения. Особенно много евреев уехало 

из края в 1990-е годы. В результате количество евреев запоследние 40 лет 

снизилось в 3,5 раза, и сейчас их в Красноярском крае проживает 

около 1,2 тыс. человек. 

2.8 Народы Востока 

 

Рис.29 Народы востока  [12] 

В Красноярском крае проживают такие представители народов 

Востока, как корейцы, китайцы, уйгуры, вьетнамцы, японцы и индийцы. 

Больше всего на территории нашего края корейцев, одного 

из древнейших народов Восточной Азии — около тысячи человек. 

Самоназвания народа — «чосонсарам», «хангкуксарам», «корёсарам». 

Говорят корейцы на изолированном языке, имеющем шесть диалектов. 

В Приенисейской Сибири корейцы появляются лишь в начале ХХ века. 

http://www.krskstate.ru/80/narod/etnoatlas/0/etno_id/113
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К 1920 году их насчитывалось около 140 человек. Значительное увеличение 

числа корейцев происходит только в 1990-е годы за счёт миграции 

из Узбекистана и Казахстана, а также из КНДР. Практически половина 

корейской диаспоры проживает в Красноярске, много корейцев также в 

Норильске и Минусинске. 

В 2010 году в Красноярском крае было отмечено 2 439 китайцев, 

помимо нескольких сот трудящихся на непостоянной основе. 

В Енисейской губернии китайцы появились в 1870-е годы. В 1930-

х годах, в ходе депортации российских китайцев с Дальнего Востока, часть 

из них попали в наш регион. Численность китайцев возросла до 900 человек 

в 1939 году, максимум был достигнут к концу 50-х — 1,8 тыс. человек. 

Но в дальнейшем из-за ассимиляции численность китайцев неуклонно 

снижалась. В нашем крае китайцы в основном задействованы в мелкой 

торговле, лесозаготовках, ресторанном бизнесе, а также учатся в вузах. 

Уйгуры — народ северного Китая, говорящий на языке тюркской 

группы алтайской языковой семьи. Численность их в нашем регионе всегда 

была незначительной: от 30 человек в 1930-е годы до 115 человек 

в 2010 году. 

Если в 1989 году в Красноярском крае было записано всего 

два вьетнамца, то в 2010 году — уже 181 (помимо неучтённых трудовых 

мигрантов). Японцев в нашем крае и того меньше — 9 человек, а индийцев -

6. 
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Конспект урока по географии 9 класс. 

Тема урока: Этнический, национальный  состав населения 

Красноярского края. 

 Цели: 

1.Познакомить с особенностями этнического, национального состава 

Красноярского края, с размещением народа по территории края.  

2.Воспитывать гражданственность и патриотизм, уважение к культуре 

и истории своей страны и населяющих её народов.  

3.Отработать умение обобщать и систематизировать знания.  

Оборудование: 

Учебник по географии России: население и хозяйство, под редакцией 

В. П. Дронов и В. Я. Ром , настенные карты: «Политико-административная 

карта России», «Народы России», словари, атласы России, медиа проектор, 

презентация к уроку, лист учета (для учащихся). 

Ход урока 

1. Организационный момент 
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Посмотрите, пожалуйста,  на слайд. Что вы видите? Зима, холод, 

мороз, как-то зябко. А посмотрите вдалеке дом, окна светятся. В доме, 

наверное,  уютно, тепло. И вот я хочу, чтобы  сегодня у нас на уроке было 

тепло, уютно и комфортно  всем. 

2. Проверка домашнего задания:  

Какую тему мы изучаем в последние несколько уроков? 

– ответы учащихся 

Попробуйте в течение 1 минуты ответить на вопросы теста.  Тест 

очень легкий, он настроит вас на работу на уроке. 

–Слайд. 

Тестирование 

1.Численность населения России (млн.) 

а) 280         б) 354        в) 143 

2. Место России по числу жителей 

а) 3      б) 6      в) 9 

3. Естественный прирост – это 

а) умершие     б) родившиеся      в) разность 

4. Воспроизводство – это 

а) убыль    б) возобновление   в) рост 

–учащиеся записывают ответы в тетрадь 

 

3. Объявление темы и цели урока 



68 
 

Дорогие дети,  в ближайшие 40 минут, мы погрузимся в 

головокружительное многообразие нашего края.  Если бы какой-нибудь 

добрый волшебник сумел  вылепить  из Красноярского края шар и запустил 

бы его в космос, то край стал бы вращаться вокруг Солнца, не испытывая 

недостатка ни в воздухе и воде, ни в металлах и топливе ни в технологиях и 

знаниях. Но самое главное богатство нашего края – это народ, населяющий 

необъятные просторы нашего Красноярского края.  

 Посмотрите, пожалуйста, на слова, записанные на слайде: 

  ЭТНОС  ТОЛЕРАНТНОСТЬ  АССИМИЛЯЦИЯ 

Кто из вас может объяснить значение этих слов? 

С чем связаны эти понятия? 

Кто из вас догадался, какую тему мы сегодня будем изучать?  

–учащиеся в устной форме отвечают на вопросы 

Сегодня на уроке,  мы ознакомимся с  население Красноярского края и 

узнаем: каков национальный состав населения края 

Запишите  тему  урока: «Этнический, национальный  состав 

населения Красноярского края» (на слайде) 

Сегодня мы с вами будем работать по следующему плану: (на слайде) 

 Этнический состав населения Красноярского края 

 Языковой состав населения Красноярского края 

 Конфессиональный состав Красноярского края. 

Изучение новой темы. 

–Вводное слово  учителя  

Как мы уже говорили, наша Родина велика. Необозримы и прекрасны 

её просторы. Но самое прекрасное – это наш народ.  В нашем крае  
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проживает огромное  количество  народов,  больших  и  малых. Но свой вклад 

в развитие страны, ее культуры вносили и  вносят большие и малые этносы.   

Давайте  вспомним, что же такое «этнос»   

Запишите  в тетради: «этнос» - народ, этнография – наука о народах. 

Ассимиляция (от лат.) - слияние одного народа с другим с утратой 

одним из них своего языка, культуры, национального 

самосознания.этнически разнородных групп населения, смешанных … 

Толерантность означает терпимость к иному образу жизни, 

поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям… 

 

Все национальности Красноярья можно условно подразделить на пять 

основных категорий (слайд) 

1. русское население; 

2. коренные малочисленные народы Севера (КМНС); 

3. некоренное население (диаспоры) со своей внутренней 

классификацией; 

4. различные этнические группы: казачество - этнокультурная 

группа русского этноса, старообрядцы - этнокоффессиоиальная группа, сету - 

субэтническая группа эстонцев и др ; 

5. иммигранты и апатриды (иностранные граждане и лица без 

гражданства). 

–Учащиеся записывают 

 

Каждая из этих категорий имеет свою специфику, которую необходимо 

учитывать в национальной политике Красноярского края. 

Особо выделим коренные малочисленные народы Севера. В 

Красноярском крае (с автономными округами) имеются представители 
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практически всех КМНС.  

Наиболее крупные из них:  

долганы - 383 чел.(82% общероссийской численности этноса)  

эвенки - 4338 чел (14.5%) 

ненцы-  2622 чел. (7,7%)  

нганасаны - 1103 чел. (87,4%)  

кеты - 981 чел (90 5%) 

селькупы - 359 чел (10.1%)  

энцы -121 чел (61.1%) 

 

 

 

Экстерриториальные национальности Красноярья представлены различными 

диаспорами, которые можно условно поделить на: 

 

 Российские диаспоры (выходцев из национальных субъектов 

Российской Федерации) : 

1.Урало-Поволжского региона (татары, башкиры, чуваши, мордовы, 

марийцы, удмурты, коми, коми-пермяки); 

0 1000 2000 3000 4000 5000
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2.Северо-Западного региона (карелы, иигерманландцы); 

3.Северо-Кавказского региона (лезгины, аварцы и другие народы Дагестана, 

осетины, ингуши, чеченцы); 

4.Сибирского региона (хакасы, тувинцы, буряты, якуты, алтайцы). 

 

 Диаспоры из стран ближнего зарубежья: 

1.Западного региона (украинцы, белорусы, молдаване); 

2.Кавказского региона (грузины, армяне, азербайджанцы); 

3.Центрально–Азиатского региона (таджики, узбеки, туркмены, киргизы, 

казахи) 

 

Диаспоры из стран дальнего зарубежья (немцы, поляки, греки, финны, 

латыши, эстонцы, литовцы, корейцы, китайцы); 

Особую подгруппу некоренного населения составляют цыгане. 

 

Каждый  этнос  имеет  свой  язык,  значит  и край многоязычен. Здесь 

на равных учтены как русский, которым в России владеют 98% населения, 

так и языки малых народов, численность которых лишь несколько десятков. 

Есть ли похожие языки?   

–Учащиеся отвечают 

Да некоторые языки очень похожи, люди могут говорить каждый на 

своем языке и при этом прекрасно понимать друг друга. Например, русский – 

белоруса, татарин – башкира, калмык – бурята. Почему?   

–Учащиеся отвечают 
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Потому что группы языков имеют общий язык-предок – праязык. 

Древние племена, говорившие на одном из таких языков, переселялись, 

смешивались с другими народами, и единый язык распадался на несколько. 

Так и возникло множество похожих языков.  

По сходству языков народы России относят к 4 большим  языковым 

семьям (откройте стр. 30). Классификация народов по признаку близости 

языков. Такой выбор оправдан: сходство языков в большинстве случаев 

говорит о родстве народов, их общем происхождении. 

Все народы объединены в языковые группы, а группы – в семьи. 

Прочитайте, какие языковые семьи представлены в Красноярском крае (на 

слайде). Давайте подробнее с ними познакомимся.  

–Учащиеся записывают  

В Красноярском крае функционируют следующие языки 

По связи с исторической общностью людей 

1. Племенные языки: 

 Кетский 

 Энский 

 Ненецкий 

 Селькупский  

 Мелетский 

 Нганасанский 

 Эвенский 

 Эвенкийский 

2. Языки народностей: 

 Абхазский 

 Удмурдский 

 Мордовский 
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 Тувинский 

 Хакасский 

и др. языки 

3. Национальные языки: 

 Русский 

 Украинский 

 Белорусский 

 Литовский 

 Армянский  

 Грузинский 

и некоторые другие 

 

Красноярский край богат огромным  многообразием языков, на его 

территории представлены, как мы видим, практически все языки стран и 

народностей, функционирующих на сегодняшний день. Но несмотря на то 

что их становится все больше и больше, все же русский язык является 

основным и пока ничто не грозит его исчезновению.  

 

Работа с таблицей и слайдами (стр.30) 

-Какая языковая семья самая многочисленная?   

–Учащиеся отвечают 

Да, 89% населения края принадлежит к индоевропейской семье. 

Рассмотрим, на какие языковые группы делится индоевропейская 

семья, какие народы к ней относятся? 

–Учащиеся отвечают 
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Какая группа самая многочисленная и какие народы можно выделить в 

этой группе? 

–Учащиеся отвечают 

По условным знакам определите в атласе, где проживают эти народы? 

–Учащиеся находят и отвечают  

Какие еще крупные народы из других групп этой семьи можно 

выделить? 

–Учащиеся отвечают 

А какой народ этой семьи самый малочисленный? 

–Учащиеся отвечают 

Вслушайтесь в звучание названий языковых семей: индоевропейская, 

алтайская, кавказская, уральская. Почему они так называются? 

–Учащиеся отвечают 

Какой народ является государствообразующей? (русский) 

–Учащиеся отвечают 

 

А сейчас, вы по такому же плану (на слайде) 

 (языковая семья,  языковые группы, народы, самые многочисленные, самые 

малочисленные, ареал проживания) с помощью таблицы и карты попробуйте 

дать характеристику другим языковым семьям самостоятельно.  

1.ряд – алтайская,  

2.ряд – уральско-юкагирская,  

3.ряд – северокавказская 
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–Ответы учащихся 

Физминутка (расслабление)  

 

Мы познакомились с разными народами, сейчас еще раз выделим 

самые многочисленные семьи. 

Посмотрите на флаг России. Бело-сине-красный. Почему Петр 1 

выбрал эти цвета, есть разные версии. Я хочу предложить еще одну 

символическую версию. Красный – имел обрядовое значение у славянских 

народов; синий – цвет неба, священный для тюркских народов; белый – цвет 

снега – традиционный для уральских народов, а долголетие флага сродни 

кавказскому народу. 

Славяне, тюрки, представители уральско-юкагирской семьи и семьи северо- 

кавказской, бело – синий – красный  флаг нашей Родины можно назвать 

своеобразной этнографической картой. 

 

А каков религиозный состав населения нашего Красноярского края?  

В крае представлены все мировые религии, имеющие, как правило, 

национальную окраску: 

 православие - русские, украинцы, белорусы, мордва, чуваши, 

греки, хакасы, эстонцы-сету и другие; а также старообрядцы как эт-

ноконфессиональная группа и казачество как этнокультурная группа. 

 ислам - татары, башкиры, центрально-азиатские и частично 

кавказские диаспоры; 

 католицизм - поляки, латгальцы, литовцы, частично немцы; 

 иудаизм - евреи; 

 буддизм - буряты, тувинцы; 
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 лютеранство - большая часть немцев, латыши, эстонцы, финны; 

 армянская апостольская церковь - армяне; 

 языческие культы, шаманизм (частично): КМНС, хакасы, ту-

винцы, шорцы, якуты. 

 

Религиозный состав нашего класса? 

–Учащиеся отвечают 

И все мы стараемся жить дружно.  

Статья 19 Конституции РФ 

 Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Огромное количество народов населяют Красноярский край.  Чем же 

народы друг от друга  отличаются?   

–Учащиеся отвечают 

Каждый народ самобытен, имеет свою культуру, традиции, даже 

характерные черты. Любой народ неповторим, талантлив. Мы все разные, и 

вместе и с тем у представителей разных национальностей есть много общего. 

 

Итак, какие выводы мы можем сделать по национальному составу 

России, по его формированию, по взаимоотношению между народами? 
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Выводы: (запись в тетрадь) 

Красноярский край многоэтничен.  

Национальный состав сформировался под влиянием исторических, 

экономических и политических факторов.  

Отношения должны строиться на уважении языка, традиций, 

культуры, обычаев народов. 

4. Закрепление: 

Практическая работа: «Определи своё место среди народов России»  

Я надеюсь, что вы определили, к какой языковой семье, группе 

относится ваш народ. Предлагаю по плану (на слайде) дать характеристику 

народу, представителем которого вы являетесь.  

1 – название этноса 

2 –языковая группа 

1 – языковая семья 

 

5. Подведение итогов урока. 

- Что нового для себя узнали? 

- Важна ли эта тема лично для вас, для страны? Почему? 

- Какое качество необходимо воспитывать в себе? Почему? 

(толерантность) 

Домашнее задание: §5,6,7. 
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Заключение 

Мы ознакомились с особенностями этно - географического состава 

Красноярского края и рассмотрели в школьном курсе географии. 

Дали физико-географическую характеристику Красноярского края, 

изучили историю заселения Сибири и современный этно-географический 

состав Красноярского края, разработали урок в 9 классе. 
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