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Введение 

Красноярский край – огромный и мало затронутый деятельностью 

человека регион, представляющий интерес для многих туристов. Туризм в 

свою очередь, является быстро развивающейся, растущей областью 

экономики, положительно влияющей на развитие региона, страны и т.д. и 

улучшающей уровень жизни тех, кто в регионе проживает на постоянной 

основе. В настоящее время, зарубежные туры стали менее интересны 

потребителям туристического продукта, в связи с экономической и 

политической ситуацией, во многом на это повлияло падение курса рубля по 

отношению к доллару. Поэтому, сейчас вопросы внутреннего туризма как 

никогда актуальны для России. 

Важный момент состоит так же в том, что внутренний туризм 

представляет собой жизненно важное направление для развития индустрии 

туризма в каждой стране. Благодаря внутреннему туризму и развитию его 

инфраструктуры граждане имеют возможность восстанавливать свои силы на 

отдыхе, получать новый опыт в процессе турпоездок, помимо этого, развитие 

внутреннего туризма положительно влияет на динамику развития 

социальных и экономических показателей регионов и административных 

субъектов федерации. Но стоит задать вопрос, необходим ли массовый 

туризм нашему Сибирскому северу? Не слишком ли он вреден для экологии? 

Не стоит забывать и коренные народы севера, количество которых с каждым 

годом сокращается. Краеведение, еще один элемент этой работы. 

Краеведение в данном случае выполняет функцию патриотического 

просвещения молодежи, и населения в целом, помимо этого оно полезно для 

просвещения экологического, донесения информации о том, что наши 

северные районы необходимо сохранять. Хрупкая и уникальная природа на 

плато Путорана требует особого к себе отношения со стороны туристической 

деятельности, впрочем, как и многих мест в северных районах Красноярского 

края. Абсолютно та же ситуация с коренными народами. Безусловно, и 

экологическая обстановка и народы могут предложить для туризма многое, 

но все это требует к себе бережного отношения со стороны этой крупной 

отрасли экономики. [4] 

Важный момент, который касается потенциала развития туризма 

отдельно взятой страны или её субъекта, состоит в том, что в то время как 

экологические, географические, культурно-исторические характеристики 

страны и уровень её туристической инфраструктуры безусловно оказывают 

огромное влияние на её туристический потенциал, но это все абсолютно 

ничего не стоит без должной репрезентации туристического потенциала 

страны в информационном пространстве. Именно поэтому одним из важных 

шагов для развития туризма в северных районах Красноярского края 

является просвещение и информирование граждан о его туристическом 

потенциале. [20] 
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Цель данной дипломной работы состоит в том, чтобы выявить, чем 

именно могут быть потенциально интересны для туристов северные районы 

Красноярского края, такие как Туруханский, эвенкийский, и т.д. 

проанализировав их потенциал для развития туризма в регионе, определить, 

какая отрасль туризма необходима району и будет наиболее успешна. Кроме 

того, одна из целей это понять, какого уровня (т.е. мировой, федеральный, 

или же локальный.) туристический продукт Красноярский край может собой 

представлять на рынке, и насколько успешно. 

Задачи: 

1. Проанализировать географию северных районов, их полезные 

ресурсы и особенности природы; 

2. Изучить население районов относящихся к северу, коренные народы 

и историю заселения севера Сибири и заполярья; 

3. Определить каким культурно-развлекательным потенциалом 

обладает север Красноярского края; 

4. Выявить уровень развития туристической инфраструктуры; 

5. Рассмотреть существующие и возможные туристические маршруты; 

6. Сформулировать, что необходимо для развития туризма в северных 

районах Красноярского края. 

Объектом данной курсовой работы является туризм северных 

территорий Красноярского края в целом, культура, которая там развивалась, 

история заселения и путешествий по северу, природные, экологические и 

географические особенности районов. 

Предмет – непосредственно возможности, которыми обладает 

Красноярский край для успешного развития туристической отрасли, его 

потенциал в этом плане, возможное будущее туризма региона, 

предположения и предложения для исправления или улучшения нынешней 

ситуации с туризмом северных территорий Красноярского края. 

В моей дипломной работе я использовал следующие методы 

исследования: метод документального анализа, синтез, аналогия, сравнение, 

изучения материалов, научных изданий, периодических изданий, статистики 

и интернет статей посвященных туризму и влиянию туризма на экономику и 

vice versa как в мире и России, так и непосредственно в Красноярском крае.  

Красноярский край – один из субъектов Российской федерации, 

расположен в Азиатской части России, значительная часть территории края 

относится к крайнему северу. Площадь Красноярского края составляет 

2366,8 тыс. километров в квадрате, что составляет 13,8% площади всей 

территории Российской федерации. Является вторым по размерам субъектом 
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РФ, уступая Якутии. Административный центр – г. Красноярск, 

административно-территориальное деление насчитывает 48 районов, 23 

города и 41 посёлок городского типа.  

В данной работе, как становится ясно из названия, будет представлен 

анализ северных территорий Красноярского края, к которым относятся 

следующие районы: 

1. Богучанский район; 

2. Енисейский район; 

3. Казачинский район; 

4. Кежемский район; 

5. Мотыгинский район; 

6. Пировский район; 

7. Северо-Енисейский район; 

8. Таймырский Долгано-Ненецкий район; 

9. Туруханский район; 

10. Эвенкийский район. [40] 

 

Каждый район имеет свои особенности, и предоставляет потенциал для 

разных видов туризма – в первую очередь, это туризм приключенческий, 

связанный с выездом в другие места с целью путешествия и рекреационный. 

Богатая и нетронутая природа северных территорий позволяет развивать эти 

виды туризма, благодаря уникальности и невероятной красоте своих видов. В 

первую очередь это конечно жемчужина Красноярского Края – Плато 

Путорана.  Уже возможны и осуществляются следующие виды отдыха 

связанные с приключенческим туризмом, такие как: 

- Скалолазание; 

- Рафтинг (спуск на лодках по речным порогам); 

- Катание на снегоходах; 

- Походы на природу, кемпинг [2] [3] 

 

Говоря о культурно культурно-познавательном туризме, необходимо 

отметить, что Сибирь богата историей и это отражается в каждом её уголке, 

где когда-то побывали люди. Полная событий история освоения Сибири 
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предоставляет отличные возможности для паломников – существует 

множество храмов и туристических маршрутов для тех, кто желает 

совершить паломничество. Это, соответственно, туризм религиозный. [41] 

Ссыльные декабристы так же драматически повлияли на развитие и 

историю региона, так как именно они несли свет знания в бывшие тогда 

темноватыми углы России. Именно благодаря ссыльным Сибирь обладает 

столь богатой, интересной, не похожей ни на какую другую культурой. Не в 

последнюю очередь, на особенность Сибирской самобытности повлияли 

коренные народы, которые жили и поныне живут здесь, к сожалению, 

некоторые из них находятся на грани исчезновения на данный момент. Среди 

них, такие народы как долганы, нганасаны, ненцы, кето, и эвенки. Эвенки 

являются самым многочисленным народом, и так же добавляют региону 

потенциал для культурно-познавательного типа туризма. [12] 

Что касается спортивного туризма, то в северных районах Края есть где 

развернуть деятельность, связанную с горнолыжным и зимним спортом – 

рельеф и климат этому способствуют.  Стоит упомянуть и водный туризм – 

Сибирь изобилует самыми разными реками, которые предоставляют 

обширные возможности не только для спортивного туризма, но и для 

вышеупомянутого приключенческого (рафтинг в бурных реках, и речные 

прогулки в реках спокойных). Помимо этого, Сибирь имеет большой 

потенциал для туризма связанного с охотой и рыболовством, и хотя 

инфраструктура в районе представлена редко и в небольших масштабах, либо 

отсутствует вообще, тысячи, если не десятки тысяч рыбаков и охотников 

отправляются в тайгу каждый год. Стоит ли развивать подобные виды 

туризма, это уже другой вопрос. По ходу исследования, предстоит выявить, 

какие виды туризма будут наиболее подходящими для севера, при этом, не 

будучи губительными для его хрупкого природного баланса и экологии. 
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Глава 1. Экология и география. 

 В данной главе речь пойдет о географии северной части Красноярского 

края, местоположение региона, рельеф, естественные природные ресурсы – в 

рамках данной темы проведен анализ экологической ситуации в регионе, 

какие ресурсы добывают в чрезмерных объемах или уничтожают.  

 Красноярский край является субъектом Российской Федерации, 

располагается в центре географического региона Сибири, главным образом в 

восточной части. Омывается водами двух морей с северной стороны – море 

Лаптевых и Карское море. В состав края также входят архипелаги Северной 

Земли, Норденшельд, Остров Сергея Кирова, остров Сибирякова, и т.д.. 

Административным центром Красноярского края является г. Красноярск. 

[23] 

 Особенности рельефа. Побережные районы полуострова Таймыр 

изрезаны большим количеством бухт и заливов Карского моря и Моря 

Лаптевых.  К центру край становится гористым, обрываясь к югу, который в 

свою очередь сильно заболочен и покрыт многими озерами. 

 Енисей, текущий через весь Красноярский край разделяет его на 

западную часть, которая понижена и на восточную, находящуюся на 

возвышенности. Восточная часть занята значительных размеров Средне-

Сибирским плоскогорьем (средняя высота составляет 500-700 метров, Горы 

Енисейского кряжа достигают высоты 1100 метров, Плато Путорана – 1700 

метров). Самые высокие горы – Восточный и Западный саяны (2922 и 2930 

метров высоты соответственно)  

 Во всем регионе климат ярко выражено континентальный, в северной 

части холоднее, т.е. обладающий более суровыми и продолжительными 

зимами. Так же, здесь находится зона полярного круга и вечной мерзлоты где 

очень часты северные сияния, которые в свою очередь привлекают туристов 

в той же степени что и остальные локации региона, представляющие интерес 

для путешественников. Температуры зимой падают до довольно низких 

значений – в январе, средняя температура колеблется от -30 до -40. Так же 

дела обстоят и в районе Среднесибирского плоскогорья. В районах близких к 

Г. Енисейску условия менее суровые – от -18 до -22. Лето умеренно теплое, 

средняя температура составляет от +16 до +20 градусов по цельсию. Летнее 

время (или т.н. безморозный период) имеет длительность от 73-76 суток в 

районах Хатанги и Туры, и до 103-120 суток близ Красноярска и Енисейска.  

В некоторой части края преобладает вечная мерзлота, в особенности к северу 

от реки Нижняя Тунгуска. [18] [29] 

 Рассматривая гидрографию Красноярского края необходимо учесть, 

что его реки являются частью бассейна Северного Ледовитого океана. Статус  
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самой значительной, полноводной и известной реки принадлежит, конечно 

же, Енисею. Енисей – одна из крупнейших рек не только Сибири и России, 

но и мира (14 место, 4102 км длины, 2580 кв. км. площадь бассейна). Енисей 

назван от эвенкийского слова «Ионесси», что можно перевести как «большая 

вода». Жители Сибири, говоря о реке, часто называют её «Енисей – 

батюшка». Основные притоки состоят из рек Туба, Мана, Кан, Ангара, 

Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска с правой стороны, и Абакан, 

Сым, Елогуй, Турухан – с левой. Енисей – главный туристический объект 

всего края. Помимо этого через край протекают реки Чулым и Кетъ, они уже 

являются частью бассейна реки Обь. Что касается северной части края, здесь 

крупные реки это Хатанга и Пясина. Своей полноводностью реки во многом 

обязаны таянию снега в весенний период (в горах – летний). Обилие 

гидроресурсов открывает широкие возможности для транспортных нужд, в 

частности, по Енисею возможно добираться до города Енисейска, откуда 

можно планировать маршрут дальше. Обилие озёр предлагает широкие 

возможности для рекреационного отдыха, но, опять же с поправкой на 

инфраструктуру. [22] [10] 

 Следует отдельно рассмотреть Енисей, как главный туристический 

объект региона. Енисей – самая важная и полноводная река не только севера 

Красноярского края, но и всего края в целом. Енисей кроме того 

предоставляет отличные возможности для туров и круизов по Сибири. Один 

из круизов по Енисею от Красноярска до Норильска позволяет увидеть 

многие достопримечательности Сибири, причём как южных её районов, так и 

северных.  

 Какие мы можем сделать выводы из данного тура? Сибирский север 

обладает всем необходимым для туризма, и что касается вопроса транспорта, 

то обилие рек вполне компенсирует трудный рельеф и отсутствие дорог. 

Культурный потенциал региона так же позволяет развивать там туризм, 

история освоения севера и его коренные народы дают все необходимое для 

того, чтобы вызвать интерес к этим местам у потенциальных туристов. 

Следует тем не менее отметить, что это не даёт возможностей для туризма 

массового. Количество пассажирских пароходов на Енисее, оборудованных 

для комфортабельного перемещения пассажиров ограничивает возможности 

массового, повального туризма в заполярье. К тому же цена за 

восьмидневный тур не является приемлемой для большинства потребителей. 

Стоимость вышеуказанного круиза на данный момент составляет 93 000 

рублей, сумма, на которую более чем возможно осуществить путешествие по 

одному из популярных направлений. Север Красноярского края – это 

уникальное место, его климатические условия и малая освоенность 

территории делают из него туристический продукт, который способен 

заинтересовать тех, кто устал от стандартного «пляжного» туризма. [6] 

 Природные ресурсы: Большую часть северных районов Красноярского 

края занимают таёжные зоны, тундра, арктические пустыни, на которых 
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размещаются обширные торфяники. Тундра покрыта мхами и лишайниками, 

благодаря которым там очень распространено оленеводство, которым 

занимаются коренные народы тех мест (в большинстве своем представлены 

эвенками). В целом, в Красноярском крае преобладает зона тайги, которая 

делится на разные виды, согласно характеру преобладающей там флоры: 

северная, средняя и южная подзоны. Речь пойдет о северной зоне, в которой 

доминирует редколесье и обширные заболоченные территории, где иногда 

попадаются берёзы и различные хвойные породы деревьев (ель, сосна и т.д.) 

[23] [32] 

 Животный мир тундровых территорий представлен леммингами, 

песцом, зайцем – беляком и северным оленем, в тайге же обитают белки и 

бурундуки, лоси, бурый медведь, кабарга, соболь. Большая часть этих 

животных представляет из себя ценность для различных охотничьих 

промыслов, почти все они так или иначе являются важной частью жизни 

коренных народов Сибири, за примером далеко ходить не надо – развитое 

оленеводство северных народов, добыча пушнины в первые периоды 

освоения Сибири (данный вид деятельности в своё время развивал экономику 

чуть ли не всей страны) 

 Красноярский край полон полезных ископаемых. Во многом своему 

нынешнему уровню развития и освоенности он обязан своими богатыми 

залежами никеля и платиновых руд (95% от запасов России), обширным 

залежам золотой руды, кобальта, глины. Так же здесь сосредоточены 

огромнейшие запасы угля, и больше количество видов металлов 

необходимых для промышленности. Места с самой значительной добычей 

угля – Канско-Ачинский бассейн, Тунгусский каменноугольный бассейн. В 

крае присутствует 25 источников добычи нефти и газа. Общее число 

различных месторождений полезных ископаемых насчитывает больше чем 

10000 мест по всему краю. [22] [30] 

 Что касается севера края, здесь был создан Норильский горно-

металлургический комбинат, все благодаря тому, что север Красноярского 

края богат цветными металлами, которые и дали толчок развитию 

предприятиям по их обработке. Так же здесь добывают золото и графит. [21]  

 Вечная мерзлота Красноярского края. Как известно, 25% площади 

суши на Земле занято зонами вечной мерзлоты, для России – 60%.  Это 

интересное явление, в Красноярском крае достигающее наибольшей 

интенсивности к северу от долин образованных рекой Нижняя Тунгуска. 

Многолетняя мерзлота значительно усложняет хозяйственное обустройство 

земли, особенно при постройке гражданских сооружений, дорог и другой 

инфраструктуры. Строительство зданий в условиях вечной мерзлоты 

сопряжено с большим количеством различных сложностей – поэтому в таких 

городах как Норильск и Игарка дома строятся на сваях, что помогает 

избежать многих осложнений. В городе Игарка основан музей вечной 
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мерзлоты, находящийся в очень занятных помещениях, построенных прямо в 

замерзшем грунте, на глубине до 14 метров. Там представлены экспонаты в 

виде реликтовых растений, льдов и всяческих древних останков. [25] [31] 

 Наконец, самый потенциально привлекательный для туристов объект в 

северной части Красноярского края – это место невероятной красоты, 

способное по прекрасности своих видов соперничать с самыми именитыми 

природными заповедниками мира. Речь идёт, конечно же, о Плато Путорана 

– значительно приподнятой и рассеченной глубокими впадинами северо-

западной части в Среднесибирском плоскогорье. Плато Путорана 

представляет собой занимательный географический объект – являясь 

единственным крупным участком Сибирского плоскогорья, плато полностью 

сформировано из базальтовых пород, благодаря чему в этом месте 

наличествует множество месторождений никеля и меди, и различных 

минералов разной степени интересности и полезности.  

Площадь территории плато составляет примерно четверть миллиона кв. 

км., размер который можно сопоставить с площадью Британских островов. В 

западной и северной части плато Путорана возвышается над равнинными 

территориями, к югу и востоку становясь более пологим. Ровные отрезки 

плато перемежаются остаточными горными породами. Не лишено плато и 

ледников: известно, что здесь существует 22 ледника, общая площадь 

который насчитывает 2,5 квадратных километров.  

Местность иссечена многочисленными реками, которые пробившись 

через слоистые породы плато, прорезали там множество речных долин, 

каньонов, живописных водопадов, порогов и прочих речных образований. 

Один из водопадов – Тальниковый, предположительно самый высокий 

водопад в Евразии (высота согласно разным источникам от 482 до 600 м). В 

нижних частях долин находятся глубокие озёра моренного происхождения. 

На территории плато Путорана находится географический центр 

Российской Федерации – озеро Виви. После того как СССР прекратил 

существовать, новые данные о координатах центра России рассчитал доктор 

технических наук Пётр Бакут, после чего озеро официально было утверждено 

как географический центр России. В 1992 году, 21 августа там был 

установлен семиметровый монумент. Так же присутствует часовня 

преподобного Сергия Радонежского, которая была освящена в 2006 году, так 

что место может представлять интерес для паломников. Озеро относится к 

бассейну Енисея. [5] 

 Климат плато Путорана отличается суровостью, из-за близости тех 

мест к полярному кругу. Зима может длиться вплоть до девяти месяцев, 

начинаясь в сентябре и заканчиваясь в мае, но снега много не выпадает.  

Плато частично находится в зоне вечной мерзлоты, но, что интересно, 

озерные долины, будучи защищены уступами из базальта от холодного ветра 
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обладают своим микроклиматом, который гораздо мягче окружающей озёра 

мерзлоты. 

 Флора и фауна плато Путорана в целом такая, какой можно ожидать от 

климата и рельефа этого замечательного места: лиственные леса к северо-

западу, лиственные и еловые на юге, лиственничные на востоке. В зонах 

выше 700 метров начинается горная тундра, с растущими там кустарниками, 

еще дальше, на высоте от 1200 метров хозяйствует тундра полная 

лишайников и пустынных каменных развалов. 

 Хотя климат заповедника, как уже было написано выше, мягкостью 

похвастать не может, и на плато частично царит вечная мерзлота, животный 

мир его весьма разнообразен. Здесь встречаются многие животные 

характерные для тундры, то есть рыси, соболи, лоси, медведи, росомахи, 

зайцы-беляки, северные пищухи. Примечательный представитель сибирской 

фауны – толсторог, он же известен как снежный баран, обитал на плато в 

изоляции от своих сородичей на протяжении пятнадцати тысяч лет. И еще 

один интересный факт касательно животного мира плато Путорана: по нему 

протягивается путь, который является самым большим миграционным путем 

таймырских северных оленей. Летом, олени, стадами спасаясь от тундровых 

комаров (явление известное как гнус, то есть засилье различных 

кровососущих насекомых, комаров, москитов, и т.д.) массово уходят в зоны 

тундры, которые находятся вблизи океана.  

 Орнитологический мир фауны плато представляют такие птицы как 

каменный глухарь, рябчик, кукушка обыкновенная, ястребиная сова, 

некоторые виды куликов, неясыть, дятел. Обитают там и редкие виды птиц, 

находящиеся на грани исчезновения, такие как кречет, крупнейший вид 

соколов, и орлан-белохвост – птица относящаяся к семейству ястребиных, 

обладающая огромным размахом крыльев – от двух метров. 

 Рыба в Путоранских озёрах попадается разная, и в больших 

количествах. Особенно следует отметить её редкие и ценные виды, такие как 

муксун, омуль, чир, таймень, голец, и другие. 

 История исследования плато Путорана. Принято считать, что 

первооткрыватель сего замечательного места это Александр Федорович 

Миддендорф (родился в 1815, умер в 1894 гг). Александр Миддендорф был 

известным русским путешественником и географом, помимо этого известен 

как человек создавший мерзлотоведение. Очень много путешествовал по 

Сибири, плато Путорана нашёл в период между 1842 и 1845 годами, когда 

путешествовал с группой ненцев по южным границам Таймыра. Тогда 

Миддендорф назвал горный хребет который увидел «Северный», или 

«Сыверма», название это потом долгое время было на картах. 

Происхождение нынешнего названия плато точно неизвестно, и об этом 

ходят разные теории и версии. Вот две из них: по одной, название образовано 
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от эвенкийского слова «пэтэроми», что можно перевести как «облачный», 

«дымный». По другой версии, название Путорана переводиться как «озеро с 

крутыми берегами».  

После этого, местность долго оставалась малоизученной. В 1905 г. Сюда 

пришли люди из экспедиции Российской Академии Наук, во главе с 

Толмачёвым, в результате они внесли уточнения в карту побережий 

ледовитого океана, и сделали много этнографических наблюдений. Хорошо 

изучили плато только в советское время, в период 20-30-х годов, когда 

исследовали местность для последующей там разработки никелевых и 

медных месторождений, там, где в будущем появиться город Норильск. 

Исследование плато было настолько непростым делом, что восточные и 

центральные районы оказались нанесенным на карту лишь в 50-х годах, при 

помощи съёмки с воздуха полярной авиацией. Даже поныне на плато 

остаются места, где людей никогда не было. 

 Самый близкий к плато Путорана город – Норильск, основан в 1935 

году, в связи с расположением в тех местах металлургического завода. Для 

того чтобы снабжать город необходимыми вещами и вывозить 

производимую на комбинате продукцию, в 1937 была проложена 

узкоколейка до города, позже, в 1953 переделанная в полноценную широкую 

колею. В настоящее время это одна из самых северных железных дорог мира, 

ходят по ней исключительно грузовые составы, но когда-то передвигались 

пассажирские электрички. 

 Помимо всего вышеупомянутого, на плато располагается действующий 

заповедник федерального значения - Государственный природный 

заповедник «Путоранский», открытый в 1988 году. Один из самых больших 

по площади заповедников страны, заповедник обладает территорией в 1887 

тыс. гектаров. Основная деятельность заповедника состоит в мониторинге 

состояния экосистем вечной мерзлоты, охране территории, исследований 

редких и исчезающих видов животных, не в последнюю очередь работа по 

просвещению и издательству научных материалов.  

 Плато Путорана является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 

2010 года. [33] 

 Возможности для туризма, которые даёт плато Путорана весьма 

ограниченные. Это замечательное место, которое своей красотой захватывает 

дух у всех, кто там когда либо был. Но оно же чрезвычайно труднодоступное. 

Самый дешевый и массовый тур, который есть на рынке, стоит около 120 000 

рублей. В силу инфраструктуры плато Путорана ни в коем случае не может 

быть объектом массового туризма, и это его спасение. Ограниченный поток 

не окажет значительного влияния на хрупкий экологический баланс этих 

заповедных мест. Еще один фактор, который не позволяет развивать там 

столь разрушительный для экологии региона массовый туризм это очень 
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короткий туристический сезон – ехать туда зимой станут только отчаянные и 

опытные путешественники. 

 Плато Путорана уже является одним из самых популярных 

направлений, и хотя стоимость туров слишком высока для основной части 

потребителей, все равно находятся желающие отправиться в эти заповедные 

места. При отсутствии инфраструктуры и недоступности или отсутствии 

дорог, в большинстве туров на плато Путорана для транспортных нужд 

используют лодки или вертолёты. Лодочные туры куда дешевле, к тому же 

катера, на которых ходят по северным рекам региона вполне прилично 

обустроены для долгих путешествий. В турах в основном показываются 

природные достопримечательности, водопады, горы, реки. Этнография 

занимает весьма важное место в таких экспедициях, многие маршруты 

предусматривают посещение различных мест, связанных с этнографией, 

особенно в этом плане примечательны эвенки. 

 Тур на плато Путорана. См. Приложение 2. 

 Среди других заповедников и заказников основанных на севере 

Красноярского края следует выделить Биосферный заповедник 

«Таймырский», являющийся одним из самых обширных по территории 

заповедников в России. «Таймырский» был основан в 1979 году. В 

заповеднике находится большое количество разнообразных представителей 

флоры и фауны характерных для тундры, также там находится одна из самых 

крупных популяций дикого северного оленя. Заказник «Пуринский», 

основанный в 1988 году тоже вносит немалый вклад в сохранение 

экологического облика региона, его флоры и фауны. На территории 

заказника запрещена всяческая деятельность человека, вредящая или 

влияющая на природу и экологию, поэтому туристам туда путь заказан. Тем 

не менее, заказник важен для сохранения экологии тундры, и ведёт 

просветительскую деятельность. [38] [13] 

Большой Арктический государственный заповедник – еще одна 

примечательная территория выделенная для сохранения природы края. 

Крупнейший заповедник не только в России, но и на всем Евразийском 

континенте (площадь в 4 200 00 тыс. га.), заповедник находится в северной 

части Таймырского Долгано-Ненецкого района. Был организован в 1993 

году.  В состав Большого Арктического заповедника входит несколько 

крупных комплексных биологических заказников, созданных для сохранения 

разнообразных биологических видов севера. [14] 

В связи с существованием значительных заказников и заповедников на 

севере Красноярского края, вполне возможен вариант, при котором эти 

организации будут заниматься пропагандой бережного отношения к природе 

и сохранения экологии северной Сибири. 

 . 
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Глава 2. Население, особенности расселения Северных районов 

Красноярского края. Этнография и коренные народы. 

 Красноярский край заселен очень неравномерно, впрочем, как и вся 

Россия. По данным на 2019 населения всего края составляет 2 874 050 чел. 

Плотность населения составляет 1,21 чел. на километр в квадрате. Притом, 

подавляющее большинство населения проживает в городах, т.е. 77,46% 

(данные за 2018 год). 91% население – Русские. [27] 

 Большая часть населения проживает в южной части края, но и 

северные районы не совсем безлюдны. Здесь же, на севере, обитает большое 

количество представителей различных коренных народов Сибири. 

Огромную ценность для краеведения, безусловно, представляют собой 

коренные народы Сибири, проживающие в северных районах Красноярского 

края. Такие народности как Долганы, Кеты, Нганасаны, Эвенки и Энцы 

являются носителями уникальной и древней культуры и обладают долгой 

историей. Богатая этнография Красноярского края является в плане 

культурного туризма преимуществом не худшим, чем история его заселения 

и исследования, или чем плато Путорана – в плане туризма экологического, 

горнолыжного и экстремального. Так же как и природа плато Путорана, 

коренные народы хоть и дают огромный потенциал для развития туризма, 

требуют к себе бережного отношения, в идеале лучше вообще оставить их в 

покое, развивая так называемый «виртуальный» туризм, то есть снимая о них 

документальные фильмы, и водя очень ограниченные туры, состоящие из тех 

людей, кто заинтересован этим, и может позволить себе их, так как средняя 

стоимость туров на север Красноярского края стоит от 100 тыс. рублей, при 

том что условия в них хуже, чем в обычных турах своей ценовой категории 

по другим странам. [19] 

 

2.1 – Коренные народы севера Красноярского края 

Эвенки 

Самый многочисленный и повсеместно расселенный коренной народ 

оленеводов, проживающий на севере Красноярского края, в том числе за 

пределами полярного круга. В семнадцатом и восемнадцатом веках населяли 

огромные пространства, вплоть до Северного Ледовитого океана в северной 

части региона и Монгольских степей далеко к югу. Ныне Эвенки расселены 

не так широко, но все еще населяют весьма значительные территории в 

Восточных районах Сибири. Нас интересуют Эвенки проживающие в 

районах Красноярского края, то есть это Эвенкийский НО, Туруханский и 

Енисейский районы.  
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 Согласно переписи населения за 2010 год, в Красноярском крае 

проживет 4372 представителей данной коренной народности (4632 на 2002 

год). Это составляет 0.15% от общего населения края, которое, напомним, 

составляет 2 204 051 человек. У Эвенков существует свой отдельный язык, 

который является частью тунгусо-маньчжурской группы алтайской языковой 

семьи. До начала XX века Эвенков именовали «тунгусами». 

 

Этногенез Эвенкийского народа: 

Эвенкийская народность получилась из слияния пришлых из Приамурских и 

Забайкальских земель Тунгусоязычных племён и местных Приенисейских 

племён по языку, предположительно родственным нынешним Юкагирам. 

Про прародину Эвенков существует множество теорий: кто-то считает, что 

они зародились в Саянах, Прибайкалье, кто-то придерживается теории, что 

эвенки пришли с бассейна Китайской реки Хуанхэ. Пришедшие в Сибирь 

прародители Эвенков принесли местным племенам оленеводство, которым 

Эвенки живут и благодаря которому процветают и на данный момент.  

 Первый раз русские встретили эвенков в 1606 г., это были так 

называемые служилые люди, отряды которых тогда вышли к Енисею. 

Продвигаясь вглубь Сибири, сначала их намерения были остановлены 

активным сопротивлением, которое оказывали приангарские племена 

тунгусов. Известны самые выдающиеся вожди этих племён – Данул, Тасей, 

Иркиней. Поначалу вожди пытались организовать оборону, чтобы дать 

пришедшим Русским отпор. Но несмотря на все усилия боевитых вождей 

Эвенков уже к 18-у веку каждая Эвенкийская группа была обязана платить 

ясак (Они попали в категорию так называемого ясачного населения). 

Принято считать, что причинами этого послужила разобщенность Эвенков, 

которые предпочитали существовать немногочисленными родами и 

племенами, к тому же они часто враждовали друг с другом, совершая набеги 

на соседей – сородичей. Кроме всего этого, причинами подчинения 

коренного народа Русской экспансии многие исследователи считают низкий 

уровень хозяйственной деятельности, все указывают на плохое развитие 

военного дела Эвенков. Не стоит забывать и то, что подчинение и 

обязанность отдавать ясак, какой бы тягостной она ни была, все же приносит 

свои плоды и выгоды. Развитие торговых связей с Русскими приводила к 

тому что Эвенки могли позволить себе приобрести более продвинутые и 

совершенные орудия труда, и современное на тот момент охотничье оружие. 

Помимо этих преимуществ, сотрудничество означало, что межплеменным 

распрям, столкновениям и прочим конфликтам придёт конец. 

 Время шло, культурные, торговые и хозяйственные связи между 

Эвенкийскими племенами и Русскими поселенцами росли и усиливались. 

Племена и роды Эвенков, которые проживали в районах близких к югу, все 
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больше перенимали русскую культуру, переходили на осёдлый тип жизни, 

осваивали занятия характерные для русского населения – земледелие, 

разведение скота. В результате процессов ассимиляции, и того, что многие 

эвенки ушли из земель занятых русскими, из территорий считавшихся 

эвенкийскими были исключены Приангарье и верхнее Приамурье. В 

результате, в верховьях Тунгуски часть эвенков слилась с племенами 

бурятов, к югу и западу, они были ассимилированы якутами, которые 

переняли от эвенков оленеводство, передав им, в свою очередь, свой язык и 

культурные традиции. Многие эвенки в итоге расселились там, где их до 

этого не было, то есть на Сахалине, в северо-восточных регионах Китая, 

бассейнах таких рек как Таз, Сым, Обь. 

Хозяйственный уклад 

 Эвенки известны своим оленеводством, которым занимались 

практически все роды, племена и группы, живущие в Сибири, в разной 

степени, в зависимости от обстоятельств и положения племени также 

занимались рыбалкой, тем не менее, основным и доминирующим видом 

деятельности эвенков оставался охотничий промысел. Охотились на зверя, на 

птицу, в результате получая шкуры и сухожилия, которые шли для 

изготовления одежды столь важной и жизненно необходимой в этих суровых 

местах и беспощадном климате, производили другие необходимые в быту 

предметы. Шкуры, как обработанные так и невыделанные пускались в ход 

для производства обуви, одежды, так называемых «покрышек» для чумов, 

сумок для хранения и переноски самых разных вещей, ковров и ковриков, 

деталей и частей оленьей упряжи, и много других предметов необходимых 

для жизни. 

 Добывали по большей части всяческого копытного зверя, особенно 

лося и дикого оленя. Охота проводилась круглый год, но самый деятельный и 

интенсивный отрезок времени года для этого приходился на период, когда 

зима шла на спад, и начиналась весна, либо на осенние месяцы. Добывали 

методом скрада (то есть, подкрадываясь к зверю используя складки 

местности, различные препятствия, и т.д.), или гоном на лыжах. Все эти 

охотничьи мероприятия требовали от охотников недюжинной выносливости, 

поскольку зверя часто приходилось гнать несколько дней кряду. По осени 

для охоты гоном брали с собой собаку, которая могла задержать лося, догнав 

его, до тех пор пока не придёт сам охотник. Так же некоторые племена 

эвенков использовали хитрость – добывали оленя, используя особенного 

домашнего оленя, которого использовали для приманивания его диких 

сородичей. 

 Иногда, ради мяса, добывали медведя. Охота на него проводилась в 

зимний период, на берлоге зверя. Вход в берлогу перегораживали бревном, 

будили медведя при помощи длинной палки, после чего вылезающего из 

берлоги медведя убивали выстрелом в голову. Охотники отличавшиеся 
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удалью и смелостью могли выйти против медведя только с копьём или 

пальмой, и одолевали зверя точным ударом в сердце. 

Птицу промышляют с помощью силков и луков, когда обзавелись 

ружьями, использовали и их. Время для охоты на птиц приходилось на весну 

и раннюю осень. 

В семнадцатом веке эвенки, попав под влияние русских и ясачную 

обязанность стали интенсивно добывать пушного зверя, для уплаты налога 

натурального налога известного как «ясак». На эту самую пушнину обменом 

покупали огнестрельное оружие, порох и другие необходимые для стрельбы 

компоненты, некоторую продукцию, товары необходимые для промысла и 

хозяйства, особенно ценились железные горшки и подобная утварь. 

 Самым ценным для пушного промысла был соболь. Охота на соболя 

проводилась с собакой, которая загоняла зверька на дерево, после чего 

охотник производил выстрел. Соболь, будучи хитрым зверем часто прятался 

от охотника в дупле дерева или норе, в таких случаях применялся метод 

обмета, при котом большие сетки имевшие в длину размер от 40 до 90 метров 

использовали для того, чтобы оцепить место в котором спрятался соболь, и 

ждали пока тот выскочит, и запутается в сетке. Чрезмерная жадность 

охотников до соболиных шкурок привела к тому, что на начало 

девятнадцатого века зверек был истреблен практически везде где обитал. 

 Самой частой и основной добычей для охотников за пушниной была 

белка, за которой по мелкому снегу гонялись с собакой, если слой снега был 

слишком глубоким, охотник, встав на лыжи, вооружившись луком или 

ружьем, выслеживал кормящуюся белку. У русских поселенцев был 

позаимствован способ охоты на белку с помощью специальных давящих 

ловушек – плашек. 

 Помимо белки и соболя промышляли другого пушного зверя, лисиц, 

горностаев, выдр, рысей, росомах, даже волка. 

 Охотничьим оружием эвенков, основным, почти до начала двадцатого 

века считался лук, изготовленный из разных пород дерева, тетиву 

изготавливали из кожи, либо крапивовых и конопляных волокон. 

Наконечники для стрел изготавливали разной формы, из кости или железа. 

Оперение делали из орлиных перьев, или из перьев тетерева, дятла. Особая 

группа стрел – томары, стрелы с тупым наконечником сделанным из кости 

или дерева, предназначалась для промысла дичи и пушнины. 

 Все охотники носили с собой или копье, или пальму. Пальма – особое 

оружие, по сути широкий нож насаженный на длинную рукоять, мог 

применяться как копье, или как топор. Так же носили при себе обычный нож, 

который всегда полезен при охоте. 
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 Олени для эвенков играли транспортную роль, домашние стада 

большими не были. Оленя использовали для переноса грузов, вод вьюк. 

Кочевали прежде всего из-за необходимости охотиться. Для того чтобы 

переместиться на новое место, семье требовалось около 25 одомашненных 

оленей, но существовали и богатые хозяйства насчитывавшие стада числом в 

несколько сотен голов. На оленях так же ездили верхом, до тех пор, пока 

слой снега не стал слишком глубоким для животного. Остальных оленей 

запрягали в нарты. 

Социальные традиции и семейные обряды 

 Важнейшую роль в общественной жизни эвенков являл собой род. 

Родство предполагало что члены роды это кровные родственники, ведущие 

своё происхождение от одного общего предка. Родство велось по мужской 

линии, роды были патриархальные. Внутриродовые браки считались 

недопустимыми. Члены общего рода были обязаны помогать сородичам, 

поддерживать их, исполнять кровную месть. 

 Все представители народа эвенков делились на большое количество 

родов, которые иногда объединялись в племена. Согласно данным 

семнадцатого века в Красноярском крае известно несколько таких племен, 

это ванядыры, баягиры, нюрумняли, и остальные. Эти племена, как уже было 

написано ранее, часто враждовали между собой. 

 В эвенкийском обществе, согласно традициям отношения до брака не 

осуждались, и даже беременность не препятствовала выходу замуж. 

Согласно преданиям, в древние времена, еще до прихода русских у эвенков 

велись войны, связанные с поиском жен. Так же часто осуществлялся обмен 

девушками между отдельными семьями, в таких браках ни калым ни 

приданое не требовались. В большей части случаев, семья жениха должна 

была выплачивать калым семье невесты, как и семья невесты должна 

предоставить с дочерью приданое. Калым предполагалось выплачивать 

оленями, и было необходимо чтобы он превышал стоимость приданого в два 

раза. Невеста в качестве приданого получала от свой семьи так же оленей, и 

необходимые для ведения хозяйства предметы, одежду, утварь. 

 Инициировали сватовство родители жениха, зачастую к тому времени 

молодой человек уже виделся с девушкой некоторое время, и между ними 

был своеобразный договор насчет свадьбы, хотя имели место случаи выдачи 

замуж против воли невесты. Сватались иногда очень долго, отец семьи 

невесты должен был переговорить со всеми родственниками и своей женой, 

договориться с родителями жениха насчет размера, как калыма, так и 

приданого. После чего обе выплаты собирали все родственники семей 

жениха и невесты, выплата калыма могла при этом затянуться на несколько 

лет. Разводы были крайне редким явлением. 
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 Главным смыслом и мотивацией создавать семью было деторождение. 

Отсутствие детей, согласно эвенкийской традиции было большим 

несчастьем. С родами и беременностью у эвенков было связано множество 

примет и суеверий, так, беременная женщина, например, не должна есть мясо 

с головы медведя, считалось, что из-за этого роды будут проходить тяжело, 

запрещено было и мясо с шеи – грозило шейными судорогами во время 

родов. Нельзя было есть мясо старого оленя – роды могли стать затяжными. 

Были запреты касающиеся и поведения, например запрет прикасаться к 

подвесному крюку для котла – ребенок мог родиться с умственными 

отклонениями, нельзя было наступать на нож или топор – к резям в животе 

во время родов, нельзя перешагивать веревки – ребенок запутается в 

пуповине, и множество других похожих примет.  

Духовная культура 

 Пожалуй, то чем наиболее известны все коренные народы русского 

севера, это духовные традиции и культы. Шаманская религия эвенков 

ежегодно привлекает к местам, в которых они проживают множество 

туристов, существуют организации, которые занимаются такими турами, 

многие так же едут в заполярье, чтобы посмотреть на северное сияние и 

прикоснуться к древней и экзотической для нашей повседневности культуре 

Эвенкийского этноса. Говоря об актуальных и недавних событиях, связанных 

с туризмом и компаниями, следует упомянуть не столь давнюю 

международную выставку туризма, проходившую в Красноярске, где 

Эвенкийский район был представлен специальным чумом, установленным 

сотрудниками, фотовыставкой, выставкой изделий эвенкийских мастеров. В 

общем и целом, без эвенков район лишился бы большей части своего 

культурного потенциала, осталась бы только замечательная и интересная 

природа, и суровый климат.  

Мировоззрение эвенков 

 Эвенки имели те же представления об устройстве мира, которые имели 

почти все коренные народы по соседству, то есть, вселенная разделялась на 

три мира. Верхний считался местом которое населяют различные 

доброжелательные сущности, средний, который считался земным, нашим 

миром, и нижний мир, подземный, который по представлениям эвенков был 

миром мертвых, и населялся всяческими злыми духами.  

 Миф о сотворении мира у эвенков в общем и целом аналогичен 

таковому у других народов, угорских, самодийских, енисейскоязычных. В 

качестве творца земли выступала гагара, которая была послана для этого на 

дно океана духом, хозяином мира верхнего. Суша выросла из кусочка земли, 

который гагаре удалось достать со дна океана. Владыками двух миров, 

верхнего и нижнего считаются младший брат Сэвеки и старшй - Харги 

соответственно. В среднем мире братья создали различных существ и 
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животных, младшим братом были созданы полезные для человека звери, 

старшим вредные. Согласно представлениям эвенков средний мир помимо 

всех остальных населяют духи-хозяева мест, явлений природы, животных, 

рек, гор, лесов, тайги, и всего остального. У эвенков присутствует большое 

количество культов, характерных для ранней стадии развития общества и 

культуры, то есть почитали огонь, хозяев природы, промыслового зверя, в 

этом качестве особенно выделялся медведь, которого считали братом 

человека, оленя, лося, множество обрядов связанных с почитанием, в 

основном были связаны с воскрешением убитого животного. Согласно 

эвенкийским представлениям все живые существа обладали оми, то есть 

жизнью душой, все же явления природы способные к движению, то есть 

реки, ветер, дождь, тучи, и т.д. – мусун, что означало силу движения. 

 Главный элемент эвенкийской мифологической культуры, который 

будет интересен потенциальному туристу это шаманизм и шаманы. Шаманы 

у эвенков осуществляют множество важных функций, по сути, шаман 

защищает и предостерегает от различных напастей свой род или племя. Одна 

из главных обязанностей шамана это защита соплеменников от злых духов, 

или же духов помощников призванных шаманов враждебного рода. Согласно 

традиционным представлениям, всякая болезнь и последующая смерть это 

результат потери человеком его души. Суть сеанса лечения проводимого 

шаманом была в том, чтобы найти потерянную душу и вернуть её в тело 

захворавшего. Данный обряд называется «камлание», и продолжаться мог 

иной раз несколько дней. Первым делом, шаман, пользуясь подсказками 

своих духов помощников должен был выяснить куда пропала душа человека, 

и как получить её обратно из рук злого духа, похитившего её. После чего 

шаман отправлялся к вышеупомянутому злому духу и пытался договориться 

с ним о выкупе, стараясь обмануть духа в процессе торга. Если дух 

отказывался на переговоры, шаман иногда был вынужден вступить с ним в 

бой. По возвращении шаман проводил обряд очищения для больного, 

запирая болезного духа в труднодоступном месте, и возвращая душу 

человека назад в его тело. 

 Эвенки обладают всеохватывающим и богатым фольклором, который 

содержит мифы, повествующие о происхождении всего, вселенной, мира, 

людей, каких-либо отдельных явлений и объектов в природе, кроме всего 

этого фольклор эвенков содержит в себе мириады сказок, героических 

сказаний, родовых преданий, легенд и многого другого. Очень популярны и 

распространены песни-импровизации, который сочинялись на ходу и по 

любой причине, которую сочинитель счёл стоящей песни. Помимо этого 

существует особенный жанр шаманских песен и мифов, описывающих 

различные запредельные, потусторонние миры с их обитателями, 

повествующие о первых шаманах, о борьбе шедшей между шаманами 

враждующих родов. Наиболее известными и всеми любимыми являются 

героические сказания, которые обычно рассказывают или старейшие члены 
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рода, или шаманы. Прямая речь персонажей в сказаниях не говорилась 

обычным образом, но пелась, и каждый персонаж свои собственные мелодию 

и слова запева. 

 Одно из любимых развлечений эвенков – танцы, устраивались 

зачастую там, где присутствовало достаточное количество людей. Танцевали 

всегда коллективно, особенно популярен был особый хоровод ёхорье, в 

котором участники изображали движения оленя. Танцевали все, как 

молодёжь, так и старики, и продолжительность хоровода могла достигать 

порой до шести часов. Хоровод водят под ритм слов поющего, которые в 

процессе подхватывали остальные участники. 

 Музыкальные инструменты эвенков представлены в первую очередь 

шаманским бубном, и варганами, изготовленными из дерева или металла. 

Иногда в качестве музыкального инструмента использовалось высушенное 

птичье горло, в которое необходимо было дуть для извлечения звука, или лук 

с туго натянутой тетивой. 

 Одежда эвенков многими считается самой красивой, элегантной и 

красочной по отделке, в сравнении с другими народами Сибири. Эвенки 

богато украшали каждый элемент одежды бисером, ровдугой, бахромой из 

меха, подвесками из олова, в швы подкладывали белый подшейный волос 

оленя, который придавал им прочность и жесткость. Мастерицы окрашивали 

всю одежду либо её детали особым отваром из ольховой коры, который 

придавал одежде красный цвет. Многими элементами, бисером, бусинами, 

ровдугой, полосами из темного и светлого меха украшались помимо всего 

остального переметные сумы, сумки, табачные кисеты, упряжь, различные 

футляры, и многие другие вещи полезные в быту. Изделия из бересты 

покрывали тиснёными орнаментами, украшали трафаретами, окрашивали. 

Многие предметы изготавливали из кости, рога и дерева. Резьбой по данным 

материалам занимались мужчины, также изготовляли фигурки ритуального 

характера, отливали поделки из мягких металлов, таких как олово и свинец, 

ковали подвески из железа, которые представляют собой важный элемент 

шаманского костюма. Из кости создавались украшения для пистонниц, 

пороховые мерки, луки для оленьих седёл, пластины для упряжи и сбруи, и 

много остальное. Некоторые кузнецы использовали медь для инкрустации 

изделий из железа, ножевых рукоятей, наконечников пальм или копий, 

трубок для курения, и многое другое. 

 С точки зрения туристического потенциала и культурного туризма 

Эвенки интересны тем, что на протяжении сотен лет сохраняют свою 

самобытную и уникальную культуру. Даже христианизация населения не 

нивелировала любопытнее аспекты религии Эвенков, что же касается 

материальной культуры, жилищ, промысла и всего подобного, то низкая 

урбанизация тех мест, в которых проживают Эвенки, позволила им 

сохранить свой традиционный уклад, хозяйство, семейные обычаи, 
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материальную культуру и так далее. Так, например, в турах, упомянутых в 

брошюрах которые выпускает Красноярский туристский информационный 

центр, этнография упомянута как один из важных элементов тура на плато 

Путорана. Любопытство и интерес потенциальных туристов к древней 

культуре Эвенков может сыграть важную, если не определяющую роль в 

выборе ими тура на плато или северные районы Красноярского края и 

Сибирское заполярье.  

Долганы 

 Обитающие в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского 

края, долганы занимают его центр, и восточные окраины, между зонами 

тундры и лесо-тундры. Общая численность долган Красноярского края на 

2010 год составляет 5810 человек, что составляет 0.21% от общего населения 

края. Долганы, в отличие от эвенков проживают осёдло, в постоянных 

посёлках, однако в восточной части таймыра они все еще живут согласно 

кочевым традициям предков. 

 Язык долган является частью тюрской группы алтайской языковой 

семьи. Среди специалистов мнения касательно долганского языка 

раздваиваются: одни считают, что язык долган это диалект якутского языка 

другие полагают, что долганский настолько далеко отошёл от якутского, что 

должен считаться отдельным и обособленным языком. 

Происхождение долганского этноса 

 Народ долган был сформирован в ходе запутанных процессов 

этногенеза, по сути сплавившись из различных, не похожих на друг друга 

народов, которые не были друг другу родственными. В результате близкого 

расположения семей и родов, общей территории, и междуплеменных браков 

сформировалась одна, отдельная этническая группа долган. Долгане как 

народ сформировались из эвенкийских и эвенских родов Долган, Донгот, 

Эджен и Каранто, которые в период с восемнадцатого по девятнадцатый век 

перешли на речь якутов.  

 Первые представители долганского этноса в семнадцатом веке жили 

далеко на восток от Таймыра. Согласно Русским письменным источникам, в 

Якутском уезде тогда существовало две группы долган, одна на побережье 

Охотского моря, эта группа позднее влилась в ряды современных эвенов, 

другая группа, обитавшая в низовьях реки Лена как раз и была той группой, 

от которой появились современные долганы. Изначальные места, где жили 

долганы были далеко к востоку от Таймыра, сейчас они проживают в другом 

месте. Причиной миграции долган послужили постоянные конфликты и 

стычки с племенами енисейских и южнотаймырских тунгусов. Кроме всего 

этого, при приходе русских и появлении необходимости выплачивать ясак, 

положение тогдашних прото-долган становилось еще хуже, что и 

спровоцировало уход подальше от представителей власти. Важную роль в 
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миграции также сыграли опустошающие эпидемии оспы и постоянный голод 

который был результатом изменения путей миграции северного оленя в 

местах в которых предки долган жили до этого. В дополнение к 

вышесказанному, еще одной причиной послужило заполнение территории 

значительным количеством якутского населения. 

 В процессе освоения новых мест, долгане вступали во все более 

близкие отношения, как между собой, так и с представителями других 

этносов, которые тогда жили в регионе. На новом месте предки долган 

наладили великое множество контактов с илимпийскими тунгусами, 

русскими поселенцами и якутами. Новые брачные, хозяйственные и 

языковые отношения помогли предкам долган освоиться в новых землях. В 

состав тех переселенцев также вошли некоторые якутские роды, и часть 

илимпийских тунгусов, кроме того многие русские переселенцы которые 

промышляли в тех местах все больше сближались с пришельцами. В конце 

концов, все эти группы соединились в один народ долган, и таким образом, 

хоть и способы ведения хозяйства и быт остались теми же что и у тунгусов, 

но язык преобладал якутский. Как отдельный народ, долган стали выделять в 

середине девятнадцатого века. В начале века двадцатого их национальное 

самосознание уже приобрело устойчивость и постоянство, что привело в 

1930 к созданию особого, Долгано-Ненецкого национального округа. 

Хозяйство и быт долган 

 Главные направления долганского промысла, как и у многих коренных 

народов севера это охота, ловля рыбы и оленеводство. Важным 

промысловым животным был северный дикий олень, которого добывали 

круглый год. Жизненный и хозяйственный цикл всех групп был связан и 

подчинён охоте на оленя. В некоторые, подходящие для этого сезоны 

промышляли пушнину и птицу. Одомашненные олени применялись для 

всяческих транспортных необходимостей, рыбу ловили когда была такая 

возможность. 

 Оленеводство у долган отличается от такового у других народов тем, 

что оно зародилось из традиций оленеводства тунгсских и самодийских 

народов. Оленьи упряжки были типичной самодийской чертой оленеводства, 

в то время как верховая езда на олене у долган существовала благодаря их 

тунгусским предкам. На оленьих пастбищах долганы использовали собак, 

что досталось им от нганасанских и энецких предков. 

 В начале весны, которая была так же началом промышленно-

хозяйственного года для долган, среди групп начиналось перемещение с 

пастбищ зимних, которые располагались в лесах на летние. В пути охотились 

на диких оленей, которые начинали массовое передвижение к северной 

тундре. Тогда же начинали охоту на куропаток с помощью сетей, когда 
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прилетала всяческая водоплавающая птица, добывали её с помощью ружей 

или сетей. 

 Перейдя на летние пастбища, долганы продвигались по ним 

сравнительно медленно, совершая короткие стоянки, и перемещаясь на новое 

место через каждые два или три дня. Таким образом, в дневные часы 

проходили только 10-20 километров. То, каким путём шли и с какой 

скоростью зависело от погоды, комаров, как много корма для оленей 

присутствует на каждом новом месте. Летом забивали линяющих гусей, 

тогда же начинали ловить рыбу. Осенью, с сентября до октября начиналась 

охота на диких оленей которые мигрировали назад в лесотундру и тайгу. В 

особенности обильной охота была там, где олени переправлялись через реки, 

в богатый сезон таким образом каждый долганский охотник мог добыть 

около 200-300 оленей, в плохой год могло быть всего 10 голов. Октябрь, 

месяц в котором начинается гон домашних оленей, в это время долгане 

разделяли все стадо на несколько частей, в одной были кастрированные 

олени, в другой телята, в третьей – половозрелые самцы и самки. 

 Зимой оленеводы доходили до зоны лесов, где располагались со всеми 

стадами в речных долинах, покрытых лесом. Но некоторые группы долган 

часто оставались зимовать в тундре, где оленям было легче кормиться, в 

отличие от лесистой местности. Непосредственно на зимний период 

выпадала охота на песцов. Добывали их в основном пассивными способами 

лова, такими как пасти и капканы. Осмотр всех ловушек занимал у каждого 

охотника несколько недель, потому что располагались они на многие и 

многие километры друг от друга. В охоте на диких оленей долганы 

использовали в общем и целом те же способы что эвенки – скрадом, с 

помощью домашнего оленя – приманщика, либо стрельбы, или особых 

ловушек – самострелов. Птицу промышляли аналогично эвенков с помощью 

специальных сетей, или огнестрельного оружия, в основном дробью. Сетями 

отлавливали гусей, уток, и остальную птицу. Важными для пропитания 

долган птицами являются дикие гуси. По весне на них охотятся с помощью 

ружей когда те перелетают на другое место, или ставят капканы там где гуси 

предпочитаются гнездиться. В летний период охотятся на гуся с помощью 

лука и стрел, или загоняют в ямы и сети. Добытая дичь при этом могла 

насчитывать огромное количество тушек, таким образом, в 1934 году в 

одном только Хатангском районе было добыто 19214 тушек куропаток и 

10225 гусей. Охота проводиться с использованием лука, луки долганы 

зачастую приобретали у своих соседей – якутов, эвенков или кетов. Каждый 

охотник носил с собой ружье, дробовик или винтовку, и для защиты оружия 

от сырости носил его в особом чехле, сделанном из меха. Кроме этого к 

охотничьей экипировке долган относится особый охотничий пояс, который 

полагается носить через плечо, и на который крепятся все необходимые для 

охоты вещи, такие как пули, дробь, порох и шомпол вырезанный из кости. 

Жилище и материальная культура 
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 Из-за того что долгане формировались из множества разных 

народностей, их жилища отличаются разнообразием форм и типов. Есть как 

жилища которые можно переносить с места на место, такие как чум или 

балок, так и стационарные дома, такие как избы-рубленки. У кочевых долган 

оленеводов основным жилищем всегда был чум, который конструкцией 

почти не отличается от таковых у остальных северных народов. Исходя из 

времени года и количества людей в семье, на один чум необходимо было 

затратить 20-50 шестов. Высота каждого чума от очага до отверстия для 

выхода дыма варьировалась от трёх до четырёх метров. Установка чума 

обычно производится в течении двух часов. Зимой стенки чума покрывают 

покрышками из меха, летом – из ровдуги. Для зимнего чума необходимо 

было три больших покрышки, изготовленных из двадцати оленьих шкур. 

Летом в центре чума устанавливали очаг, зимой железную печку. Место 

рядом с входом считается женским, где женщины семьи хранили всяческую 

домашнюю утварь и личные вещи, часть посередине мужская, место у очага 

отведено под сон детям и гостям. 

 Балок, он же имеет название «нартенный чум», тип жилища который 

был распространен у долган с девятнадцатого века, перешел к ним от купцов 

из туруханска, которые в своих путешествиях всегда стремились к 

максимальному комфорту в условиях тундры. По сути, балок это 

прямоугольное жилище сделанное из деревянных реек, стоящее на низкой 

нарте. Снаружи балок оббивался тканью, после чего покрышками из оленьих 

шкур, и, наконец, полотном. С одной стороны была дверь, внутри ставилась 

железная печка. В балках покрупнее устанавливали нары, лежанки, столики и 

другую мебель. В зависимости от размеров балка для его перевозки 

требовалось от трёх до восьми оленей. 

 Срубы, или же рубленые избы у долган ставились в лесотундре, там, 

где долганы кочевали зимой. Избы строили из плавника либо лиственницы. 

Из-за очень сильных ветров в тех местах, крыши не ставили, попросту 

укладывая вместо потолка пласты дёрна. Внутри такой избы ставилась или 

железная печь, или русская печь из камня. 

 В наследие от эвенков долганам досталась верховая езда на оленях, так 

же на оленей навешивали вьюки. Управление оленем осуществлялось с 

помощью небольшой узды и посоха, седла подразделялись на женские и 

мужские. К женским крепились вьючные сумы, в которых перевозился 

различный скарб. Из-за того что у оленя слабая спина, седла устанавливали 

на лопатки животного. Сами долганы лодки не изготавливали, покупали у 

русских или якутов лодки долблёнки, сделанные из цельного куска дерева. 

 Одежду долганы выделывали из меха, кожи и сукна. Покрой частей 

одежды был типично русский, шилось все из купленных тканей. Одежда 

долган делилась на повседневную и праздничную, и посезонно – то есть для 

зимы и лета. В любой сезон носили кафтаны из сукна. Интересная деталь 
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касательно одежды долган – мужская и женская одежда очень сильно 

различались, что не наблюдается у других народов крайнего севера. Мужская 

одежда сильно вдохновлена одеждой эвенов, в то время как женская больше 

похожа на эвенкийскую. В качестве верхней одежда выступала меховая 

парка, зимний вариант был с пришитыми рукавами. В дороге, зимой, для 

дополнительного тепла надевали поверх парки сокуй из меха. Долганская 

одежда отличается богатой вышивкой бисером, в основном так украшали 

одежду праздничную, верхнюю, например кафтаны, парки, и остальное. 

 Преобладающая у долган пища это мясо и рыба. У свежедобытого 

оленя иногда съедали некоторые части, такие как нос, печень, сердце, глаза, 

головной или костный мозг, легкие сырыми. Из замороженного мяса делали 

строганину, нарезая мясо тонкими пластинками. Долганы не жарили мясо, 

только варили или вялили, так как вяление обеспечивало длительную 

сохранность пищи. Ели также оленьи кости, вываривая их до получения 

жира. Диких гусей которых добывали сотнями в охотничий сезон хранили 

закапывая их в землю. Рыбу потребляли в мороженом, вяленом, варёном, 

жареном, талом и прокисшем виде. Прокисшую рыбу получали посредством 

длительного хранения её в специальных ямах. Из рыбы же вываривали 

рыбий жир. Растительной пищи долганы едят мало, в основном только корни 

растений. Очень полюбился долганам чай и мука. Муку использовали не так, 

как это делают остальные – её поджаривают на сковороде с жиром, после 

чего добавляют чай. Своеобразным лакомством к чаю также служат вяленое 

мясо или измельченная вяленая рыба. 

Социальные традиции и семейные обряды 

 В девятнадцатом веке, по указу царской власти долганы были 

разделены на своеобразные административные роды, во главе каждого стоял 

отдельный мелкий «князь». Изначально у патриархальных родов долган 

были запрещены внутриродовые браки. Каждый член рода, как собственно у 

многих северных народов был обязан поддерживать остальных, делясь 

добычей и ресурсами. Традицией было сохранять богатство рода не вынося 

его за пределы, то есть, если некая вдова выходила замуж за представителя 

другого рода, то в качестве приданого ей выделяли очень незначительные 

части имущества её почившего мужа. Если же вдова выходила замуж за 

члена того же рода, то оставляла себе все имущество. Не забывали в роду 

также о сиротах, каждый из которых получал на свадьбу в качестве 

приданого или калыма пять нарт, запряженных оленями, и необходимое для 

жизни и хозяйства имущество. 

 К сожалению, с началом двадцатого века родовая организация долган 

начала распадаться. Родовая организация стала сменятся соседской. 

Основные долганские роды расселились по всем южным территориям 

Таймыра, члены разных родов часто путешествовали вместе. Началась 

сильнее проявляться разница богатства среди семей. У кого-то были 
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многотысячные стада оленей, при том что у некоторых семей оленей было 

мало, или они вовсе были без оленей, из-за чего бедные семьи попадали в 

зависимость к семьям богатым. Хотя многие родовые обычаи все же 

сохранялись, например совместная охота на оленей и гусей, равномерный 

делёж добычи на стоянках среди каждой семьи, и остальное. 

 Главной социально-хозяйственной ячейкой общества долган была 

семья. Долганы – православный народ, поэтому семьи у них исключительно 

моногамные. Разводы, как обычно, редкие. К бракам вдов и вдовцом 

относились с неодобрением. Обеспечение семьи едой и уход за оленями 

были мужским делом, поэтому голод в семьи считался виной мужа. На 

женщине было домашнее хозяйство, шитье, готовка, воспитание детей. То 

насколько хороша хозяйка, судилось по тому, насколько чист был чум. 

 Если у молодых людей были какие либо связи до брака, это никем не 

осуждалось. Отношения между юношами и девушками не обязывали их 

вступать в брак, и рождение ребенка от таких отношений тоже не 

осуждалось, и последующей женитьбе или замужеству никак не 

препятствовало. Заключая брак, родители сами выбирали детям супругов, 

основываясь на достатке и достойности будущего жениха или невесты и его 

семьи. Торг о калыма начинался после нескольких дней сватовства, исходя из 

того насколько богата была семья, калым насчитывал 50-120 оленей, шкурки 

пушного зверя, нарты, шубы, покрышки для жилища, или просто деньги. 

Свадьбу играли сразу после этого, в месте стоянки родителей невесты. 

Родители давали молодожёнам свое благословение, после чего вторые 

подходили и молились перед иконами. После этого начиналось празднование 

свадьбы. Спустя два дня жених и невеста переезжали к родителям жениха, 

повторяя благословения на новом месте, так же молились. После всех 

праздников осматривали приданое невесты, в которое входили олени, нарты, 

пушнина, шубы, женская одежда, украшения, полезная в хозяйстве утварь, 

чайник, самовар и остальное. На женщину, пока та беременна, накладывался 

похожий на эвенкийский свод ограничений, для родов устраивался 

отдельный чум, куда никого кроме бабок повитух и шамана не пускали. 

 Несмотря на то что долганы исповедуют православие, христианских 

имен они не используют. Имена предпочитают долганские, имеющие 

охранительную и защитную функцию для владельца. К детям относились с 

добротой и лаской, плохо обращения с ними не допускали. Дети в свою 

очередь уважали родителей, взрослыми начинали считаться очень рано – 

мальчики начинали охоту в восемь или девять лет, с десяти лет принимали 

участие в собраниях рода. С того же возраста девочки начинали помогать 

матерям по хозяйству. 

Духовная культура 
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 Хотя долганы считаются православным народом, и они соблюдает 

множество церковных праздников, посещают храмы когда это удается, 

крестятся и венчаются по христианским канонам, но православие у них 

соблюдается скорее внешне, по сути же они живут традициями своих 

предков, эвенов и эвенков. Согласно традиционной вере долган, вселенная 

так же разделена на верхний, средний и нижний миры, каждый из которых 

населен духами. Долганские шаманы так же как и у эвенков их собственные 

играли важную роль в жизни рода. Шаман у долган нёс те же функции и 

обязанности что и у эвенков, то есть лечение, охрана людей от злых духов, 

поиск потерявшихся членов рода и оленей. 

 Примечательное событие года для долганов – годовое камлание, 

которое шаманы совершали по весне, когда все начинало оживать. Для этого 

ставили особый чум, на концах шестов которого ставили резные 

изображения птиц из дерева. Сущность обряда состоит в поднятии шамана 

вместе с птицами к божествам верхнего и нижнего миров, и выяснении о том, 

будет ли предстоящий год благоприятен или же нет. Шаман в процессе 

должен был привлечь счастье и удачу своему племени. 

 Дар к шаманскому делу передавался у долган, как и у других коренных 

сибиряков исключительно по наследству. Тем не менее, шаманом могли 

стать как мужчины так и женщины. Долганские шаманы имели три 

категории – первая, это слабосильный шаман, второй средний и большой, 

великий шаман способный излечить все болезни, всеведущий, и т.д. 

Фольклор 

 Долганский фольклор сложился из тунгусских, якутских и русских 

мотивов и элементов, что позволило ему быть полным различных жанров. 

Былины долганов появились из олонхо – циклов героического эпоса якутов о 

древних богатырях. Долганские были, правда, проще и реалистичней чем 

якутский аналог. История в таких былинах обычно повествовалась, диалоги 

пели. Рассказчики таких былин почитались уважением у всех. Следующий 

жанр, истории о битвах хосунов. Хосуны – богатыри охотники которые 

мстили за убитых родственников, этот жанр был распространен у всех 

народов от Енисея до Лены. От эвенкам долганам достались истории о 

разбойниках-чангытах, у русского народа позаимствовали классические 

русские сказки про купцов, бедных крестьян, Ивана царевича и остальные. 

 Как и эвенки долганы часто использовали в отделке одежды бисер, 

которым расшивалась вся одежда, как для праздников так и для обычных 

дней. Так же резали по кости, украшали изделия серебром, медью или 

оловом, делали инкрустации, была распространена и резьба по дереву, из 

которого вырезались различные фигурки животных, духов. 
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Ненцы 

Один из самых широко расселившихся северных коренных народов. Нас 

однако, интересуют те ненцы, что проживают в Красноярском крае, в данном 

случае речь идёт о Долгано-Ненецком районе Красноярского крае, который и 

получил название из-за двух этих народов. Являясь одним из самых крупных 

коренных народов Российской Федерации, ненцы, тем не менее не так 

широко расселены в Красноярском крае, согласно переписи населения 

количество ненцев на 2010 год здесь составляет 3633 человека. Из них только 

часть (около полторы тысячи) живет традиционным образом жизни, то есть, 

кочевничеством. Ненцы имеют самодийское происхождение, поэтому и язык 

у них относится к северной ветви самодийской группы уральской семьи 

языков. Современное название ненцев придумано и введено в использование 

советскими этнографами, до этого ненцы были известны как самоеды. 

 На то, откуда появились ненцы, мнения исследователей расходятся. 

Существует, по крайней мере, две теории, большинство придерживается той, 

согласно которой ненцы пришли сюда с прииртышья, где они разводили скот 

и возделывали землю. Но, им пришлось уйти под давлением начавших тогда 

набирать силу гуннов. После того как ненцы пришли в Сибирь, они 

встретились с местными племенами, и слились в один народ с самодийцами. 

Вторая точка зрения предполагает, что ненцы пришли из северных лесов и 

тундровых зон Приуральских земель, где они освоили оленеводство, и стали 

расселяться в Сибирской тундре. 

 В состав Русского государства ненцы вливались очень долго, 

фактически это заняло несколько сотен лет. Окончательно ненецкие племена 

были  объединены только в восемнадцатом веке, что связано в первую 

очередь с тем что ненцы от мелкого, домашнего оленеводства связанного 

прежде всего с их транспортными нуждами пришли к масштабному и 

массовому разведению оленей. Набрав в результате этого некоторую 

экономическую мощь, ненцы ассимилировали несколько других племен. 

Таким образом, на территории их проживания сформировался разнообразный 

и смешанный конгломерат людей из разных народов, состоявший в основном 

из энцев и ненцев. Влияние культуры ненцев сильно повлияло на все народы 

что жили неподалёку, в частности на энцев, долганов, кетов, селькупов и 

эвенков. 

Хозяйство и быт  

 Жизнь кочевых ненцев была полностью подчинена нуждам домашних 

оленей и оленеводства, охота любого вида была занятием на стороне, не 

основным, чем-то только лишь слегка поддерживающим нужды народа. 

Только бедные семьи и хозяйства в которых мало оленей занимались охотой 

более менее постоянно и опирались в выживании на неё. Годовой цикл 
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жизни основной массы ненцев, зависел от передвижений и нужд оленьего 

стада.  

 С началом весны, в апреле, когда тает снег начинается новый цикл 

хозяйственного года. Обычно при этом несколько семей объединяются для 

передвижения в новые места. По пути иногда охотились на диких оленей, в 

основном загоном. Иногда добывали перелетных птиц, по дороге к летним 

пастбищам находящимся у побережья моря на севере. В конце лета, в июле и 

августе начиналось самое тяжелое – из-за гнуса олени расходились по 

округе, из-за чего за ними необходимо было постоянно следить. Для этого 

семьи объединялись иногда десятками, общее количество оленей на 

стойбище могло исчисляться тысячами. Как и долганы, добывали линую 

птицу – гусей, уток, лебедей. Производилась облавная охота, в которой 

участвовали все, и женщины и дети, в результате такой охоты птица 

добывалась тысячами.  

 В начале осени оленеводы кочуют на юг, туда где расположены леса. 

Большие группы расходятся, вместе путешествуют или одной или двумя 

семьями. В октябре, когда у оленей начинается гон, трудно время для 

оленеводов. С наступлением ноября ненцы начинают охоту на диких оленей 

с помощью оленя манщика. К декабрю доходят до леса, там где 

располагаются зимние пастбища. Зимой вся деятельность почти 

прекращается, в это время ненцы обычно активно посещают соседей, 

соседние группы, занимаются торговлей, координируют маршруты 

перекочевок, делятся новостями, рассказывают легенды, сказки и предания, и 

т.д. 

Жилища и материальная культура. 

 Из-за постоянного кочевания ненцы предпочитали легкие переносные 

чумы, из 20-40 еловых шестов, покрытые покрышками из меха, или бересты. 

Зимой применялись оленьи покрышки, летом, соответственно, береста. Чум 

устанавливался в течении одного часа. В центре чума ставился очаг, между 

очагом стенками чума ставили доски, на которые стелились циновки из ивы, 

поверх них травяные циновки. После чего вся жилая зона выстилалась 

оленьими шкурами. Чум, как водится, был разделен на несколько частей, 

между очагом и задней стеной чума было место которое считалось 

священным, где вместе с домашней утварью хранились всяческие охранные 

идолы и другие предметы культа. Заходить туда женщинам, и посторонним 

людям было запрещено. Женская часть чума была у входа в чум, мужская у 

очага и священной части.  

 Стоянки ненцев располагались согласно времени года и сезону. Летом 

обустраивались на местах находящихся повыше, хорошо продумываемых 

ветрами, зимой наоборот, там куда ветра не доставали. Чумы ставили одной 

линией, или легким полукругом, ставя их на расстояние в 10 метров чума к 
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чуму. Передвигались на запряженных оленями нартах, запрягая оленей 

веерным способом, исходя из того что это была за нарты и какое было время 

год, запрягали от двух до пяти оленей. Управление осуществлялось с 

применением вожжей и хорея. Хорей – длинный шест сделанный из берёзы. 

Нарты были легкие, для передвижения людей, и тяжелые, грузовые. Легкие 

были разделены на мужские и женские. Мужчины на легких нартах 

передвигались, охраняя стадо, или выезжали на них охотиться. Грузовые 

нарты были массивнее и прочнее, так же были двух типов, одни полегче, для 

домашней утвари, одежды, постелей, ковров, циновок, и всего остального. 

Другие, потяжелее и приземистее использовались для перевозки частей чума, 

досок, дров, продуктов. Существуют кроме того особые нарты для 

транспортировки идолов и различных предметов которые были для семьи 

священными.  

 Для передвижения по воде имели лодки. Традиционно это были лодки-

долблёнки, которые создавали из кедры или осины. Также делали лодки, 

«сшивая» их из досок. Лыжи хоть и были известны ненцам, но использовали 

их редко, в основном для того чтобы проверять ловушки на зверя. На лыжах 

передвигались без лыжных палок. Одежда у ненцев изготовляется только из 

оленьих шкур, качество одежды зависело от молодости забитого оленя, и 

времени года его пустили на шкуры. Традиционная ненецкая одежда – 

малица, сшитая из оленьих шкур мехом направленным внутрь, до появления 

в регионе русских и до того как ненцы начали покупать у них одежду 

носилась обычно на голое тело. Подпоясывали малицу поясами из кожи, 

пояса украшались пластинами из меди или кости. К поясу также крепили 

различные полезные предметы и талисманы, ножи, кисет с трубкой, абразивы 

для заточки, клык медведя который как раз и выступал талисманом. В 

качестве верхней одежды выступал длинный, до пят совик, пошитый из 

камуса (часть шкуры оленя, снятая с ног). Чулки шились мехом внутрь, у 

обуви же мех выступал наружу. Штаны, для обоих полов изготавливали из 

оленьих шкур, но реже шили из ровдуги.  

 Женская и мужская верхняя одежда не сильно отличалась, 

единственное отличие состояло в том, что женская больше напоминала 

шубы, и была распашной. На женской одежде присутствовало множество 

украшений из медных блях, бисера, меха песца. Интересная часть женского 

костюма ненцев – накосники, которые вплетались в женские волосы. 

Накосники также украшались бисером, и т.д. 

 Питались ненцы преимущественно рыбой и мясом. Оленину в 

основном потребляли в зимнее время, рыбу летом. Мясо ели как в вареном, 

так и в сыром виде, заготавливали на зиму копченое и вяленое мясо. Свежая 

оленья кровь считалась своеобразным деликатесом, который можно было 

пить. Летом помимо рыбы употребляли в пищу перелетную птицу, гусей, 

уток и гагар. Рыбу ели сырой, если поймали ее только что, или сагудали, 

нарезая мелкими кусочками и обмакивая в соленую воду, ели. Зимой из рыбы 



33 
 

заготавливалась строганина. Консервировали рыбу с помощью юколы – 

разрезали на две половины и сушили на солнце. Вытапливался рыбий жир, 

который пили, ели в прикуску с хлебом или варили в нем высушенную рыбу. 

Употребляли в пищу икру, сырой или смешав её с жиром. 

 Когда стали налаживать контакт с русскими переселенцами, очень 

полюбили чай и табак. Чай заваривался чрезвычайно крепким, табак 

употребляли всеми доступными способами. Любили и ягоды, собирая 

морошку, голубику, бруснику и т.д. 

Социальные традиции и семейные обряды 

 Все ненцы принадлежат различным большим родам, не имея какой-то 

конкретной территории за собой, кочуя иной раз вперемешку с 

представителями других родов. Род нес исключительно регулирующую для 

браков функцию – нельзя было жениться или выходить замуж в пределах 

одной фратрии. Хозяйственной единицей общества была и остается семья, в 

среднем каждая семья насчитает пять или шесть человек, с хозяйством 

примерно в триста оленей. Многоженство распространено не было, но не 

было и запрещено – некоторые богатые оленеводы имели и по три жены. 

Каждой жене отводился свой чум, но хозяйство они вели вместе, исполняя 

разные обязанности.  

 Согласно семейным кодексам и обрядам ненцев брачным возрастом 

считался возраст в 16 или 20 лет. Хочет девушка выходить замуж или нет, 

было неважно, но к мнению жениха могли прислушаться. Все обязанности 

связанные со сватовством ложились на плечи свата, в разных случаях отца, 

или при отсутствии такового ближайшего родственника жениха который 

пользовался уважением. Сватом решались такие вопросы как калым, 

приданое. В калым входили олени, в количестве от 10 до 200 голов, в 

зависимости от богатства семьи, пушнина, сукно. В качестве приданого 

выступала как это водиться домашняя утварь, упряжные олени. Приданое и 

калым должны были быть по своей ценности примерно равными. 

 В день свадьбы проводили свадебный пир, причем невеста на нем не 

могла присутствовать, после пира ехали на стоянку жениха, где пир 

продолжался. В качестве развлечений проводились всякие состязание среди 

молодежи. 

 Все ненцы на протяжении своей жизни имели несколько имен. Первое 

имя получали при рождении, оно было связано с тем, в каких 

обстоятельствах родился ребенок. Второе имя давали в честь какого-нибудь 

умершего предка, это имя считалось настоящим, и согласно этике, 

произносить его было запрещено. После того как у человека рождался его 

первый ребенок, о нем отзывались как «отец ребенка такого-то». К старости 

приобреталось еще одно имя, в некоторой степени прозвище. Кроме того 

каждый ненец был назван русским именем. К человеку по имени обращались 
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только не родственники, близкие же называли его согласно родству – брат, 

дядя, жена, муж, отец, сын, и т.д. 

Мировоззрение и культовые традиции. 

 У ненцев так же есть миф о гагаре, с которой начался мир. Гагара, 

выполняя приказание высшего духа неба Нума достала со дна океана кусочек 

земли, из которого и возникла вся суша. Вселенная так же как у других 

народов делиться на верхний, средний и нижний миры. Разве что, есть такой 

элемент как семь небес верхнего, и семь земель нижнего мира. Ненцы также 

верят в духов-хозяев природных объект, рек, озёр, гор, и всего остального. 

Все хорошие вещи в жизни были от неба (Нум). Небу приносили в жертвы 

белых оленей, либо отдавали живых оленей. Примечательная деталь, Я-Небя, 

в переводе «мать земля», которая символизирует женское начало в культе 

ненецев. Все плохое представляет собой дух Нга, дух болезни и смертей, 

живущий под землей в вечной мерзлоте. Как и следует ожидать, в мифологии 

больше внимание уделяется борьбе Нума и Нга. 

 Ненцы устраивают особые святилища на всяких интересных местах, 

таких как мысы, сопки, большие камни рядом с озёрами. Такие святилища 

называют «хэбидя-я», создаются из больших куч оленьих черепов, костей и 

рогов. На них же ставили изображения духов, проезжая мимо которых любой 

ненец должен принести духам жертву, убив оленя, либо поднести пищу, 

какую-либо ценность. От духов зависит благополучность человека, и от 

отношения человека к духам меняется и его жизнь. Если духи задобрены, то 

все хорошо, домашние целы, промысел удачный, со стадами оленей все в 

порядке. Молились также домашних духам-покровителям, которые имелись 

у каждой семьи. Духи были в виде кукол, и хранились в священной части 

чума. Этих духов «кормили» , посредством смазывания им рта жиром и 

кровью. У женщин были свои духи покровители.  

 Куда же кочевой народ севера без шаманов – шаманы у ненцев 

назывались тадебя, шаманский дар передавался по наследству и только по 

мужской линии. Обучал шамана новичка кто-то более в этом деле опытный, 

старший шаман. Новичку передавались знания о духах, о том как с ними 

общаться и взаимодействовать, рассказывались предания о древних 

могущественных шаманах, и т.д. Шаманы были трех категорий, одни 

связаны были с духами небес, другие с духами земли. Обе этих категории 

занимались лечением, предсказаниями, поиском пропавших оленей и людей. 

Третья категория шаманов занималась проводом душ усопших в загробный 

мир. Как и все шаманы, ненецкие шаманы имели бубен, колотушку, венец, 

одежду с особыми шаманскими атрибутами, пояс. Полным набором обладали 

только самые лучшие и сильные шаманы, шаманы попроще производили 

камлание в повседневной одежде. Камлали в чуме, при горящем очаге, при 

этом время суток важности не имело.  
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Фольклор 

 Фольклор имел разнообразные жанры, такие как мифы, сказание о 

сотворении вселенной, сказки, былинные песни, песни были вообще очень 

разнообразными, как лирическими, так и личными, детскими, шаманскими. 

Были популярны загадки. Многие произведения необходимо было петь, что 

особенно правдиво в случае эпических песен о подвигах ненецких 

богатырей. Такие песни были очень объёмными, исполняясь по нескольку 

вечеров. Сказки были самые разные, в том числе и русские. Танцев не любят, 

и праздники предпочитают не отмечать. Из музыкальных инструментов 

использовали смычковую лютню, музыкальный лук, но в начале двадцатого 

века все это ушло в прошлое. В группах ненцев, где популярны шаманы 

используется бубен, и на этом всё. 

 Декоративно-прикладное искусство ненцев представлено резьбой по 

кости и дереву, инкрустациями оловом по дереву, созданием мозаик, 

орнаментов по меху и сукну, изготовлением деревянных скульптур, в 

качестве инструмента использовались почти исключительно ножи. Орнамент 

геометрический, его виды носят особые названия связанные с окружающей 

природой. [24] 

 Туристические возможности, которые дают нам коренные народы 

Сибирского севера, возможно не так обширны, и далеко не до всех 

поселений возможно добраться туристам, тем не менее, есть некоторые 

направления связанные с Эвенками. Так, предлагается тур на стойбище 

Эвенков под названием «Додо», у реки Кандыкан. Подобные туры 

сопряжены со многими трудностями по части логистики. До стойбища 

чрезвычайно трудно добраться по земле или по реке (разве что самим 

эвенкам будет не так трудно), поэтому единственный адекватный вариант это 

добираться вертолётом из поселка Тура. Тем не менее, путь этот, примерно в 

сто километров над равнинами и сам по себе может сам по себе оставить у 

туристов прекрасные впечатления. В экскурсиях по стойбищу будут 

представлены традиционные эвенкийские обряды, одежда, традиции, песни, 

и т.д. Данный тур ни в коем разе не является чем-то широкодоступным и 

бюджетным, прямо сейчас организаторы пытаются сделать его более 

доступным. Тем не менее, широкие потоки туристов для подобных мест 

будут крайне вредны, и поэтому целесообразно будет подумать над 

виртуальным туризмом в те места. 

 На данный момент актуален вопрос сохранения коренных народов. 

Многие из аборигенов Сибири, тех, кто населял эти места до прихода 

Русского населения и начала освоения Сибири стремительно исчезают, 

например народ Остяков (Югов), от которых на 2010 год остался один, 

буквально единственный представитель! Так же рискуют полностью 

исчезнуть еще несколько народов, Нганасаны, Кеты, Энцы – каждый из этих 
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народов насчитывает менее чем 100 представителей, в некоторых случаях их 

численность едва доходит до этого числа. 

Рассмотрим туры, которые связаны с коренными народами Сибири. В 

этнографическом туре в Эвенкию путешественников ждёт много интересного 

и экзотического. Тур предполагает празднование Эвенкийского нового года в 

июне, поэтому возможен только раз в год. См. Приложение 3. 
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Глава 2.3 – Переселенцы, история заселения и покорения Сибири, 

ссыльные. 

 История исследования Сибири полна разными интересными 

событиями, явлениями и персоналиями. В огромной степени на нынешний 

культурный облик региона повлияли те, кого сослали сюда при царской 

власти. В основном это были декабристы, которые, оказавшись на новом 

месте, принимались за работу по культурному облагораживанию Сибири. В 

рамках данной дипломной работы, тема освоения Сибирского севера будет 

важна и актуальна в силу того, что именно история освоения во многом 

определила нынешний культурный облик региона. Огромные, дикие, 

неосвоенные территории, суровый климат, и великий потенциал Русского 

севера и заполярья в последующие годы манил сюда не только переселенцев, 

многие известные личности, писатели и путешественники были 

заинтересованы Сибирью, и ехали сюда, чтобы увидеть уникальные и 

экзотические для многих места. Кроме того, после того как период золотой 

лихорадки прошёл, основной ценностью новооткрытых земель стала 

пушнина. До того как с новой земли начали отправлять огромные количества 

пушнины, Сибирь была главным местом её добычи. 

 В историографии Сибири датой начала её освоения русскими принято 

считать 1580 год. Именно тогда Ермак предпринял свой поход против 

Сибирского Ханства тюрков. Освоение Сибири шло таким образом: русские 

казаки и служилые люди продвигались на восток, до тех пор, пока не вышли 

к побережью Тихого океана, и не укрепились на Камчатке. Продвигались в 

основном используя речные пути, в это же время исследуя их. По суше шли 

между зонами водораздела, преодолев препятствия, вновь спускались к 

другим рекам, строили новые лодки, и продолжали двигаться на восток. Если 

отряды обнаруживали какое-то местное племя коренных народов, то 

старались мирно договориться с ними, предлагали войти в подчинение царю 

и платить налог пушниной, так же известный как ясак. Такие попытки 

впрочем, не всегда оканчивались мирным исходом, что вело к вооруженным 

конфликтам между родом или племенем и казаками. Так или иначе 

управившись с местным населением, миром же или войной, казаки и 

служилые люди ставили остроги, если местные были против их присутствия 

и совершали набеги на местность где решили обосноваться переселенцы, или 

же просто обыкновенные зимние поселения, в случае если аборигены 

подчинялись требованиям пришельцев. После, оставив на новом небольшой 

гарнизон для поддержания порядка и обеспечения сбора пушнины с местных, 

двигались дальше. После войск, на место прибывали и все остальные 

переселенцы, которые необходимы для освоения региона, то есть различные 

административные работники, священники, духовенство, торговцы, 

промышленники, и остальные. Все местное население облагалось ясаком, и 

многие этому сопротивлялись. Самые значительные конфликты с Русским 
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государством на этой почве тогда были у Сибирского ханства, и некоторых 

значительных по размерам и влиянию союзов племён. 

 Один из первых городов в Северных районах Красноярского края, и 

самый первый русский город в заполярье, Мангазея, место огромной 

исторической значимости, как для Сибирского заполярья, так и для его 

нынешнего потенциала в отношении туризма. Мангазея это город, который 

интересовал и до сих пор интересует очень многих исследователей и 

энтузиастов истории Сибири и её покорения. Основанный в 1600 году, город 

располагался в северной части западной Сибири, стоя на реке Таз, там, где в 

неё впадала другая река – Мангазейка. Согласно археологическим раскопкам, 

первое место расположения города было в 180 километрах вверх по течению 

реки таз, к югу от того места где она впадает в Северный Ледовитый океан, в 

11 километрах от посёлка Сидоровск. Город был основан по приказу царской 

администрации, уже как постоянное поселение и опорный пункт по пути 

дальше на восток, еще одной функцией и задачей поселения был контроль за 

местными самоедскими племенами, Мангазея символизировала присутствие 

царской власти в этом районе Сибири. До этого, еще в шестнадцатом веке 

там уже основывались перевалочные пункты, и была основана торговая 

фактория поморов. Согласно указу царя Бориса Годунова из Тобольска к 

берегам реки Таз направили отряд насчитывающий сотню человек стрельцов 

и казаков, во главе отряда был Мирон Шаховский и Данила Хрипунов. По 

пути небольшая группа служилых людей пережила несколько вооруженных 

нападений местных племён – предполагают что это были юраки или 

селькупы. Тем не менее, несмотря на все трудности отряд смог дойти до 

реки, возвести там деревянный острог и поставить церковь.  

 На следующий год, снова из Тобольска, к прошлому отряду был 

направлен еще один, более многочисленный, на этот раз в 200 человек. 

Новый отряд помог достроить деревянный острог, и основать населенные 

территории вокруг укреплений, так называемый посад. В 1603 году в 

Мангазею прибыл воевода Федор Юрьевич Булгаков, который основал там 

гостиный двор, и привёз в город священника и необходимые для 

богослужений вещи. Когда в 1606 году в город прибыло еще двое новых 

воевод, стало ясно что власть их в крае установилась надолго. Через год, в 

1607 началась постройка городских башен. После возведения пяти 

крепостных башен, город стал важной для торговли и экономики местом в 

округе. Уже в 1608 в Мангазею стекался огромный поток пушнины, которую 

привозили ясачные племена ненцев и селькупов. Кроме того, ясак привозили 

те, кто жил относительно далеко к югу от Мангазеи, то есть кеты и эвенки. 

 В 1616 году был найден путь в Мангазею из Архангельска через 

Ямальский волок, который тоже сильно повлиял на успех и развитие города, 

но в 1620 году когда к власти пришёл Михаил Фёдорович Романов, плавание 

через те места было запрещено под угрозой смертной казни. Точных причин 

этому запрету не знает никто, но существует несколько версий тому. Первая 



39 
 

самая реалистичная состоит в том что государство тогда было попросту 

неспособно контролировать морской путь до Мангазеи, поэтому выгодно 

было чтобы пушнина шла через Обь и её притоки, там, где вся местность 

заставлена таможенными постами берущими пошлину за провоз ценных 

шкурок соболя. Все эти аванпосты приносили казне огромные деньги, и 

власти было не с руки пускать все по морскому пути и лишаться столь 

замечательного источника дохода. Согласно другой версии, путь перекрыли 

из-за поморов которые используя этот путь не позволяли русскому 

купечеству спокойно иметь монополию на шкурки пушных зверей. Третья 

версия, которая нашла подтверждение в 1914 году, такова, что Англия 

планировала взять Сибирь себе в виде колонии. Конечно же, царь и торговая 

верхушка опасались такого исхода событий, и закрыли морской путь, 

нивелировав тему самым проблему захвата этой территорией охочими до 

новых колоний британцами. 

 Закрытие этого пути концом для Мангазеи. Иностранные торговцы из 

Англии, Голландии и подавляющее большинство русских прекратили 

путешествия в Мангазею, и в итоге это привело к краху экономики города. 

Большой пожар в итоге поставил крест на городе, и сначала Мангазея 

перестала существовать как важный пункт и опора торговли в регионе, после 

чего исчезла и история о городе. Многие полагали, что Мангазея была 

мифом, своеобразной легендой, городом который в реальности никогда не 

существовал.  

 Интерес к этой «Сибирской Трое» возник в середине двадцатого века, 

когда экипаж гидрографического судна «Норд» нашёл в восточной части 

Таймыра то, что, по всей видимости, являлось остатками места зимования 

русских переселенцев семнадцатого века, помимо этого были найдены 

предметы датирующиеся примерно тем же периодом. После этого 

исследования проводили одни из самых знаменитых на тот момент 

археологов СССР - Окладниковым А.П. и Беловым М.И. 

 Исходя из результатов раскопок, проведенных позже стало ясно, что 

Мангазея существовала, и имела свой кремль-детинец, с набором построек, 

ремесленные и хозяйственные постройки, и, согласно данным экспедиции 

более чем 200 домов по всей видимости жилых. Город, как в период своего 

расцвета так и после своего исчезновения был известен как «златокипящая 

Мангазея», и слухи о его богатстве имели под собой вполне реальную почву. 

Это был богатый город, через который проходила масса всевозможных 

товаров, пушнины, золота, и всего остального. Постоянно заключающиеся 

сделки на огромные суммы, невероятный торговый оборот и прибыли для 

торговцев прославили Мангазею, и благодаря всему вышеперечисленному 

она получила это своеобразное название – «златокипящая». В период с 1630 

по 1637 год, оттуда было вывезено примерно полмиллиона соболиных 

шкуров. Торговые связи первого заполярного города в Сибири были очень 

обширны, и расходились далеко за пределы России. Все именитые купцы, 
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различные дельцы, такие как Усовы, Ревякины, Федотоы, Босовы, и многие 

другие первыми объявились именно там. Согласно исследованиям, в самый 

благой для города период там присутствовало около двух тысяч торговцев и 

промышленников.  

 Опустошительный пожар 1619 года, трудности с доставкой 

необходимых для жизни города припасов, бесконтрольное истребление 

пушного зверя приведшее к редкости его в тех местах, а также основание 

таких городов как Туруханск и Енисейск сильно покосили могущество и 

влияние «златокипящего» города. Конфликт между двумя воеводами 

Мангазеи, Кокарева и Палицына нарушило привычную жизнь города. Эта 

распря порой приводила к вооруженным столкновениям и насилию. 

Двоевластие в городе приносило убытки и противоречило государственным 

интересам. В результате, население города само взяло в руки контроль над 

ситуацией, составив и объявив воеводам свою «одиначную запись». В этой 

записи была обозначена позиция жителей по отношению к конфликту 

воевод, сообщалось, что дальше они такого терпеть не намерены, 

запрещалось воеводам ходить по городу с оружием, учинять между собой 

насилие и убийства и в целом не нарушать общественный порядок. 

Сплоченность подписавших этот документ позволила прекратить 

беспорядки, свои подписи под документом поставили более чем 250 человек. 

 К сожалению, опустошительный пожар 1642 года и остальные 

обстоятельства привели к упадку, и некогда могущественная и кипящая 

торговыми сделками Мангазея окончательно была всеми покинута в 1662 

году. Город был упразднен в 1672 году по указу царя Алексея Михайловича, 

последний гарнизон оставил город в 1677, и был переведён в Туруханское 

зимовье у Енисея. 

 Так называемая «новая Мангазея» была заложена в устье Нижней 

Тунгуски в 1672 году, и с 1780 уже имела наименование «Туруханск». На 

сегодняшний день этого города не существует, на его месте находится село 

Старотуруханск.  

Ссылка Сибирского севера 

Сибирская земля издавна использовалась властями для ссылки, причем, как и 

простых каторжан, так, и с определенного периода образованных 

политических ссыльных. В отличие от юга Сибири, в котором пребывали 

известные, именитые декабристы, такие как Давыдов или Фонвизин в 

Красноярске, глухой и отдаленный север был не так известен личностями, 

которых туда в своё время отправили.  

 Ссылка в самые отдаленные и северные уголки Сибири, как например, 

в Туруханск и Туруханский край для декабриста Шаховского, 

представлялось делом кошмарным. Огромная отдаленность поселений, 

суровый климат и редкий обмен почтой делали ссылку на север Сибири 
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поистине страшным делом. Что касается Туруханска, он был основан как 

зимовье в 1607 году, в 1619 начал активно заселяться теми, кто до этого жил 

в Манагазее, которая подверглась разрушительному пожару. В память о ней, 

Туруханск неофициально именовался Новой Мангазеей. В 1677 город был 

преображен в военное укрепление, и в 1785 приобрел статус уездного города, 

и стал значительным центром торговли. После чего, в начале двадцатого века 

город был перенесен на новое место, село Монастырское, где находился 

Троицкий монастырь. С того момента село было переименовано в Туруханск, 

что касается прежнего места города, оно приобрело имя Старотуруханск. [35] 

 Возвращаясь к Декабристам, ссылка в Туруханский край для них была 

тяжела. По тем временам это было одно из самых бедных и непросвещенных 

мест в Сибири, уже осенью река Турухан замерзала, полностью останавливая 

всякое сообщение, и с этого начиналась полярная зима, длившаяся восемь 

месяцев. Летом было не легче, из-за гнуса. Почтовое сообщение было 

ограничено, почту отправляли и получали только раз в месяц. 

 Интересна История Бобрищева-Пушкина, который был сослан в 

Туруханск после Шаховского. Осужденный на вечную ссылку, психически 

больной из-за страха прожить всю жизни в далекой и суровой якутской 

ссылке Н.С. Бобрищев-Пушкин прибыл на место, как пишет Шаховский «В 

ужасном состоянии». Переехав к Шаховскому, Бобрищев-Пушкин 

потихоньку шел на поправку, где постепенно, благодаря помощи и 

поддержке Шаховского избавлялся от своей болезни. [36] 

 Сам Шаховский, отбывая свою ссылку полностью изолированный от 

всякой духовной жизни, постоянно тревожимый полицией и церковью, не 

бросал своих краеведческих записей о Туруханском крае. Он изучал флору 

тех мест, вёл переписку с Ф.Б. Фишером, директором ботанического сада в 

Санкт Петербурге. Шаховский всегда пытался предоставить какую-то 

помощь местным жителям, так, большую часть из присланных его женой 

четырехсот рублей он отдал пострадавшим из-за неурожая крестьянам, но из-

за этого над ним началось следствие, в котором подвергали сомнению 

целесообразность и правильность того, что ссыльным выдаются подобные 

суммы. Шаховский занимался попытками разводить в том суровом крае 

различные огородные культуры, такие как картофель, и т.д., все для 

облегчения крестьянской участи и удешевления продуктов питания. Эти 

попытки были одобрены самим императором, и более того, Шаховский даже 

получил субсидии на разведение, посев и сбор картофеля. По результатам 

деятельности Шаховского, он был переведен на лучшее место, сначала в 

Красноярск, после чего в наиболее богатый по тем временам город в 

Енисейской губернии – Енисейск. Состояние же Бобрищева-Пушкина 

оставшегося в одиночестве, ухудшалось. [9] 

 Однако, наиболее значимой для истории являлась Туруханская ссылка 

двадцатого века. Примерно с начала 40-х годов, советской властью по все 
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Сибири были развернуты лагеря для ссыльных, и Туруханский край не был 

исключением. Советская ссылка значительно повлияла на историю региона, 

особенно в плане его культурно потенциала. Так, в Туруханск был сослан 

Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, который известен не только в Сибири, 

но и по всей России. Сюда же был сослан Я.М. Свердлов, епископ Иоасаф, не 

так давно причисленный к лику святых. До появления советского 

государства, ссылку в Туруханском районе отбывал сам Иосиф Сталин, 

позже, уже при советской власти, в селе Курейка был сооружен пантеон-

музей Сталина, с десятиметровой статуей вождя. В нынешнее время, от музея 

почти ничего не осталось, статуя в 1961 году была столкнута в Енисей. [9] 

Как становится ясно из вышеизложенного, север Сибири был местом в 

котором тяжело жить, суровый климат, болезни, подкосили многих. Но и 

здесь, осужденные на ссылку декабристы делали все что могли для 

улучшения ситуации, и облагораживания края. [35] 
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Глава 3: Культурный потенциал и инфраструктура 

 Крайний север, помимо своей уникальной природы интересен историей 

своего освоения. Здесь не так много перспективных в культурно-

развлекательном плане мест, тем не менее, северные районы Красноярского 

края их не лишены. 

Енисейский район 

Город Енисейск – хоть сам и не входит в Енисейский район, тем не 

менее, является его административным центром. Город располагается на 

левом берегу Енисея, в месте впадения Ангары в Енисей. Город довольно 

интересен с культурной точки зрения, исторический центр город с 2000 года 

находится в предварительном списке объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Енисейск был заложен в 1619, и благодаря своему расположению 

довольно быстро стал главным торговым городом в регионе. Во время 

золотой лихорадки в Сибири Енисейск был одним из главных городов 

связанных с добычей золота. Богатая история Енисейска делает его очень 

интересным городом для тех, кто хочет больше узнать о событиях, 

происходивших в Сибири раньше. 

История Енисейска началась с основания Тунгусского (Енисейским он 

стал позже) острога, летом 1619 года, когда на это место прибыли казаки из 

Тобольска, возглавляемые Максимом Трубчаниновым. Енисейск быстро стал 

важным местом для сбора ясака: через короткое время после того как был 

поставлен острог, к нему государством было присвоено девять волостей, 

облагаемых ясаком. Новый город развивался быстрыми по тем временам 

темпами, так как находился в крайне удачном месте. Благодаря своему 

географическому расположению, а так же тому факту, что город находился в 

точке пересечения важных торговых путей, Енисейск стал не только 

экономическим центром всей восточной Сибири, но и важным перевалочным 

пунктом на пути к дальнейшему освоению Сибири русскими. Из Енисейска 

выходили многие торговые пути, на Мангазею, на запад в Москву, на восток 

– к прибайкалью, Китаю, Монголии. Позже благодаря этому были основаны 

такие города как Иркутск, Илимск, Якутск, и многие другие.  

Енисейск представляет собой одно из самых привлекательных 

направлений для паломнического туризма на севере Сибири. Город, который 

когда-то был чуть не столицей Сибири за свою историю принял к себе 

множество выдающихся личностей, и для паломников, безусловно будет 

интересна история протопопа Аввакума. Помимо этого, в Енисейске на даны 

момент сохранилось две церкви, из девяти каменных, существовавших в 

городе в 19 веке.  В 18 веке в Енисейске была открыта духовная школа, 

работающая при Енисейском Спасском Монастыре, с этой школы началось 

процветание образования в Енисейске. Город также был центром для 

творчества иконописцев Сибири, среди которых известны такие мастера как 
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Григорий Кондаков и Максим Протапопов. Работами Енисейских 

иконописцев были оформлены многие церкви и прицерковные постройки 

города. 

История Енисейска несмотря на его удаленность от европейской части 

России полна интересных событий и богата важными персоналиями. Кроме 

вышеупомянутого протопопа Аввакума, отбывавшего ссылку в городе, здесь 

в своё время искупали свою вину перед государством в 1770-х годах 

Чернышев, который выдавал себя за Петра III, Матвей Пушкин, отец Федора 

Пушкина, который был обвинен в заговоре против Петра I. После этого, в 19 

и в начале 20-о века Енисейск стал еще более значительным центром для 

политической ссылки в Сибири. Здесь жили многие декабристы, среди них 

такое как М.А. Фонвизин, вышеупомянутый Н.С. Бобрищев-Пушкин, 

прибывший сюда из ссылки в Туруханске, Ф.П. Шаховский, А.И. Якубович. 

Восстания среди польского населения также сильно повлияли на историю 

Енисейской ссылки. Политическая ссылка не ограничивает выше 

представленными личностями, с 1831 по 1863 года здесь отбывал наказание 

важный деятель русского освободительного движения М.В. Буташевич-

Петрашевский. С конца 19-о века ссылку в Енисейске отбывали многие 

социал-демократы, А. А. Ванеев, Г. С. Вейнбаум, А.Г. Перенсон, Т.И. 

Худзинский, кроме них были и большевики – И. Р. Шагов, Г. И. Петровский, 

А. Е. Бадаев, М. К. Мурманов, и другие. 

С 18-о века Енисейск был известен ярмарками которые там 

проводились, в августе каждого года. На этих ярмарках собиралось великое 

множество торговцев и купцов не только из России и Сибирских городов, но 

и с европейских стран. Купцов первой гильдии в Енисейке насчитывалось 

143 человека на 1765 год. Купцов второй, на тот же год – 1200. Торговля 

была основана на обмене товаров из Китая и Европы на пушнину, которую 

свозило сюда облагаемое ясаком местное население. Торговые сделки 

проходили в специально построенном для этого каменном гостином дворе, 

постройка 1743 года сохранилась до сих пор. Позже, в 19 веке Енисейск 

превратился в перевалочный пункт и базу для золотопромышленников со 

всей России и Сибири. В середине 19-о века Енисейская губерния приносила 

казне треть золота из общего количества драгоценного металла, добываемого 

на тот момент в России. После того как была проложена железная дорога 

между Москвой и Иркутском, Енисейск потерял свой статус центра 

экономики в регионе, уступив другим городам. Повредили торговле помимо 

всего прочего снижение доходов от золотодобычи и разрушительный пожар 

1869 года, который разрушил почти 75% города. После этого относительно 

успешной оставалась только торговля пушным зверем. В 2019 году Енисейск 

будет праздновать своё четырёхсотлетие. 

Экономически Енисейск развивается за счёт существования в городе 

Механического завода, мясокомбината, АО «Енисей – мебель», АО 

«Нижнеенисейская СПК», и некоторых других предприятий. В Енисейске 
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есть высшее учебное заведение, педагогический институт. В культурном 

плане Енисейск можно выделить благодаря Енисейскому Краеведческому 

музею, основанному в 1883 году. Один из старейших музеев Сибири, 

Енисейский Краеведческий музей предлагает своим посетителям обширные 

коллекции предметов отражающих и наглядно показывающих историю 

Сибири и её освоения.  [11] 

Помимо всего вышеперечисленного город обладает потенциалом для 

развития паломнического и религиозного туризма. Здесь находятся 

Успенский Собор Енисейска и Спасо-Преображенский монастырь. 

Успенский собор, воздвигнутый в 1747 году, старейший храм Енисейской 

епархии Русской православной церкви, многими зовется главным 

памятником «Сибирского Барокко», обладает примечательным иконостасом 

школы иркутской иконописи, исполненным в 1800-х годах и множество 

других икон, которые находятся во владении Успенского собора, бесспорно 

будут интересны людям заинтересованным в религиозном туризме. 

Енисейский Спасо-Преображенский монастырь тоже имеет все 

характеристики для того чтобы заинтересовать потенциального туриста – 

паломника. [43] [17] 

Енисейский район и сам по себе даёт потенциал для паломнического 

туризма, благодаря замечательной природой района, и таким местом как 

Монастырское озеро в сосновом бору, которое объединяет в себе не только 

место паломничества, но и прекрасный объект экологического туризма. В 

Енисейском районе присутствует множество рек, большая часть которых 

пригодны для сплавов по ним. Особый интерес представляет Обь-

Енисейский канал, по которому проводятся исторические сплавы. 

Строительство канала началось еще в 1883 году, и обошлась Российской 

казне в три миллиона рублей серебром. Канал представляет из себя весьма 

историческое место: в 1918 белогвардейцами была предпринята попытка 

пройти здесь рекой до Енисея, на данный момент в местности вокруг канала 

живут староверы, которые переселились сюда уходя от советской власти. 

Хотя туризм на канале и представлен в основном туристами 

сплавляющимися здесь, каналу посвящены несколько фильмов, которые 

представляют собой хороший образчик виртуального туризма. На данный 

момент канал заброшен. [28] [26]  

К примеру – Тур связанный с Енисейском. См. Приложение 1. 

Дудинка – город в Долгано-Ненецком районе, его административный 

центр, также обладает собственной культурой. Дудинка – один из старейших 

городов на севере Красноярского края, основан в 1667 году, в качестве 

зимнего ясачного поселения. Согласно архивному документу который 

сохранился с тех времен, зимовье основал Иван Сорокин, стрелецкий 

пятидесятник. Здесь в своё время побывали многие путешественники и 

исследователи севера, такие Александр Миддендорф, Фритьоф Нансен, 
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Эдуард Толль, Николай Урванцев, и другие. 19 начале 20 века село 

становится значительным и важным торговым пунктом на Енисее, согласно 

свидетельству Фритьофа Нансена торговое сообщение из Дудинки шло на 

восток, в тундру, вплоть до Анабары. Значительное облагораживание 

Дудинки началось только после Великой Отечественной Войны, в 1951 году, 

по указу Президиума Верховного Совета РСФСР, Дудинке был присвоен 

статус города окружного подчинения. К тому времени населения Дудинки 

составляло 13 000 человек, в городе было 30 различных предприятий. 

Главным предприятием для промышленности города был Дудинский порт, 

который остается самым крупным предприятием города и на сегодняшний 

день. Благодаря Дудинскому порту навигация, судоходство и перевозка 

грузов по Северному морскому пути возможна в регионе круглый год. [42] 

 Гостям города будет интересен Таймырский краеведческий музей, 

который является самым северным музеем среди государственных музеев 

России. В музее хранятся уникальные экспонаты, аналоги которым 

отсутствуют в других музеях мира. В основном это предметы, связанные с 

этнографией и коренными народами Таймыра – долганами и ненцами. 

Экспозиция музея представлена культовыми идолами, масками для ритуалов, 

шаманским костюмом, этнографические коллекции декоративно-

прикладного искусства народов севера, и многое другое.  

В музее хранятся работы, имеющие большую значимость для искусства 

и истории – работы таких известных таймырских художников как 

нганасанина М. Турдагина, и долганов Б. Молчанова и А. Поротова. В 

работах этих художников изображены интерьеры традиционных жилищ, 

различные бытовые сцены, обряды, захоронения, и красоты окружавшей 

художников тундровой природы. 

 Исторические коллекции музея представлены вещами, фотографиями, 

документальными источниками содержащими информацию об истории 

Таймыра с семнадцатого до начала двадцатого веков, документами, 

связанными с освоением арктических зон в современности. Выставочные 

площади музея представлены на трёх этажах, на первом расположены 

художественные коллекции музея, живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство народов севера, тематические выставки, предметы из 

частных коллекций или других музеев. На втором этаже располагается 

экспозиция под названием «человек и природа», посвященная природе 

Таймыра, и коренным народам, в частности долганам, эвенкам, ненцам, 

энцам и нганасанам. На третьем этаже находится исторический раздел, 

содержащий документальные факты, источники, связанные с историей 

Таймыра, факты об освоении Таймыра и изучении Арктики. [39] 

 Таймырский краеведческий музей определенно будет являться местом, 

которое следует посетить всякому туристу, который оказался в Дудинке. 

Хотя музей не столь необычен и уникален как музей вечной мерзлоты в 
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Игарке, тем не менее, коллекции музея стоят, чтобы посетить его, и 

определенно способствуют культурно-развлекательному потенциалу 

Дудинки и района её подчинения. [7] 

Туруханский район 

 Туруханск на данный момент является селом, статус города им был 

утрачен. Находится в 1474 километрах на север от Красноярска, в месте 

впадения Нижней Тунгуски в Енисей, в 120 километрах от полярного круга. 

Располагается на правом берегу у реки Енисей. Культурный потенциал город 

представляет малый интерес для туризма, так как хоть исторически 

Туруханск был основан довольно давно, но в связи с разграблением города в 

1910 году он был перенесен на другое место, поэтому какие либо 

примечательные исторические места в самом селе на данный момент 

попросту отсутствуют. 

 . В первую очередь, примечательное место в Туруханском районе это 

музей вечной мерзлоты, находящийся в городе Игарка. Музей появился на 

сразу, сначала, в 1930 в Игарке была открыта научная лаборатория, через год 

открыта Игарская научно-исследовательская мерзлотная станция Института 

мерзлотоведения Сибирского отеделения АН СССР. Лаборатория существует 

и сейчас, но переименована в Игарскую геокриологическую лабораторию. 

Предприятие было создано для изучения физико-механических свойств 

мерзлого грунта. Кроме экспериментов с грунтом, сотрудники лаборатории 

осуществляли просветительскую работу, связанную с вечной мерзлотой, о 

мерзлых грунтах, на которых построен город и тои что к ним необходимо 

бережное отношение со стороны человека.  

 Сам музей был создан в 1965 году, в одной из камер под землей. Идея 

музея принадлежит М.И. Сумгину, человеку который положил начало 

советскому мерзлотоведению. Сумгин полагал, что в условиях подземелий в 

вечной мерзлоте возможно сохранить ныне существующих животных и 

растения. Сулгин предполагал, что научная работа по сравнению нынешних 

животных с будущими, в такой лаборатории может длиться тысячелетиями. 

В музее были, в условиях вечной мерзлоты сохранены различные виды 

животных, документы, газеты, и т.д. Музей вечной мерзлоты – уникален. 

 В музее есть несколько разных отделов, подземная часть, которая 

является памятником природы, обладающая огромной культурной и научной 

значимость. На подземной части следует остановится поподробней. 

Подземелье музея представляет собой комплекс созданных в вечномерзлом 

грунте камер, где самой примечательной является камера номер пять, где и 

создавался Музей вечной мерзлоты, в котором мерзлотоведы проводили свои 

эксперименты с заморозкой растений и рыбы, и по сохранности важных 

документов в условиях крайне низких температур. Здесь же посетители 

могут посмотреть на образцы льда, который встречается в природе. Ледяные 
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кристаллы, которые растут из паров воздушной среды, есть специальная 

площадка для измерения скорости роста этих кристаллов. Устроен 

подземный каток, уникальный тем что на него не влияют условия внешней 

среды, под этим катком заложены на хранение военные газеты, в 1950 году. 

Это первый опыт по хранению документов в условиях вечной мерзлоты. И 

еще одна интересная вещь касаемо документов: там же, в 1979 было 

помещено послание игарчанам двадцать первого века, капсулу с этим 

письмом вскроют в 2029 году, ко дню столетия Игарки. В коридоре 

подземной части представлены различные виды льдов в природе, например 

лед с реки Енисей, и реликтовый лёд, очень чистый и прозрачный, почти не 

содержащих пузырьков воздуха, близкий по своему составу к самым 

наичистейшим атмосферным осадкам. В других залах находятся приборы, 

которые когда-то применялись в экспериментах над вечномерзлыми 

грунтами.  

 Отдел природы, часть наземной экспозиции, где представлены очень 

хорошо сохранившиеся кости мамонта, на которых до сих пор остались 

сухожилия, мышечные волокна и волосяной покров, возраст экспонатов 

вроде бивня мамонта и черепа дикого бизона насчитывает от 30 до 50 тысяч 

лет. Также открыты отдел истории, экспозиционно-выставочный центр, и 

отдел фондов. 

Музей вечной мерзлоты ведёт активную культурную деятельность, 

связанную как с экологией севера и вечной мерзлоты, так и с культурными 

аспектами, связанными с заселением севера, и просто различными 

всероссийскими праздниками. 

В общем и целом, вечная мерзлота в Игарке и соответствующий музей 

– уникальные места для всего мира, и не только для России, являются 

отличными объектами потенциального интереса туристов, и многие туры на 

крайний север имеют в своём маршруте остановку в Игарке и местном музее 

вечной мерзлоты. 

Туруханский Свято-Троицкий монастырь, основанный в 1660 году 

иеромонахом Тихоном, в который были привезены останки первого святого в 

Сибири – Василия Мангазейского. Данное обстоятельство наделяет 

Туруханский район потенциалом для паломнического туризма, так как 

многие паломники до сих пор едут в Туруханск чтобы поклониться мощам 

Василия Мангазейского. На данный момент, монастырь функционирует как 

положено, является частью православной общины села Туруханск. 

Пировский район 

 Пировский район обладает примечательной археологией, так как был 

населен людьми еще 12 тысяч лет до нашей эры. В названиях природных 

объектов и населенных пунктов до сих пор прослеживаются следы племён 

кыргызов и самоедов, которые когда-то здесь жили. Как и многие другие 
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административные единицы севера Красноярского края, Пировский район 

был местом для ссылки, переживал период Сибирской золотой лихорадки и 

бои в гражданскую войну. Это все дало ему некоторое количество 

памятников, посвященных местной истории. 

 На данный момент, какой либо стабильной туристической индустрии, 

широко распространенной и развитой здесь нет, тем не менее, замечательная 

природа района делает его популярным местом для походов, простых, 

лесных летом и лыжных зимой. В основном туристы направляются туда, как 

это называется «дикарём», не используя услуги какой либо туристической 

фирмы с готовыми турами, проводниками, гидами, транспортом, 

размещением, и т.д. Как уже упоминалось выше, весь север Сибири изрезан 

великим множеством рек, и Пировский район не исключение. Обилие речных 

потоков делает район отличным направлением для тех, кто желает 

сплавиться по реке, или порыбачить. Такие реки как Кемь, Кеть и река Белая 

предоставляют для этого отличные возможности. В общем и целом, на 

данный момент Пировский район пригоден только для опытных туристов, 

которые не полагаются на фирмы. 

Мотыгинский район 

 Мотыгинский район, как и Пировский обладает тысячелетней историей 

заселения и интересными археологическими памятниками и живописными 

природными ландшафтами, кроме того река Ангара даёт району 

определенные возможности в плане развития туризма, река привлекает к себе 

как рыбаков, так и тех кто заинтересован в более «пляжном» отдыхе, 

понравится река и любителям сплавов . Потенциально интересны туры 

направленные на ознакомление посетителей района с археологическими 

памятниками района, так, например, примечательна скала Гребень которая 

находится недалеко от административного центра района, посёлка 

Мотыгино. Водные ресурсы района, ручьи и небольшие речки известны 

своей чистой водой. На берегах рек находится множество оборудованных и 

устроенных мест для отдыха, пляжных зон, и многого другого. 

 Усть-Тассевский культовый комплекс, является отличным памятником 

истории и этнографии района. Находящийся в нижнем Приангарье комплекс 

памятников Усть-Тасеевский является интересным образцом 

археологической культуры Приангарья. Каменный идол находящийся там 

привлекает к себе всех, кто заезжает в Мотыгинский район, и мистика 

окружающая это место лишь добавляет ему интересности. Учитывая наличие 

в районе дорог, парома, и других способов передвижения, развитие туризма в 

Мотыгинском районе представляется более чем возможным. Однако, места 

те все же не людные, и велик риск наткнуться на медведя. [44] 

 Кому-то могут быть интересны проживающие в Мотыгинском районе 

староверы, потомки раскольников, которые поселились здесь одними из 
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первых. На староверский быт повлияла культура коренных народов этих 

мест, эвенков и бурятов. Староверы Мотыгинского района вполне 

приветливы к чужакам, и рады принять людей, интересующихся их 

культурой, возможно даже пустить туристов пожить у них, на некоторое 

время. 

Казачинский район 

 Район, в котором находится старейшее во всём Красноярском крае село 

– Казачинское. Историки дают разные даты основания села, но примерно 

считается что оно было основано в 1650 году, во времена когда покорение 

Сибири только начиналось. Как и все районы Сибирского севера, 

Казачинский район обладает красивыми видами, практически нетронутой 

природой, и бурными реками. В районе находится Казачинский порог, один 

из самых труднопроходимых участков реки Енисей. Через район проходит 

автомобильная трасса между Красноярском и Енисейском, поэтому район 

доступен для автотуристов. 

 Район примечателен своими селами и другими населенными пунктами, 

где сильны традиции национальные традиции и праздники местных народов. 

Здесь же несколько раз проводили национальный чувашский праздник 

«Акатуй», в нем приняли участие многие творческие коллективы не только 

из Красноярского края но и из других регионов страны. Очень популярны 

ремесла и творческие коллективы Казачинского района и за пределами 

Сибири и Красноярского края.  

 В административном центре района, селе Мотыгино находится 

драматический театр, который выделяет село как самый маленький 

населенный пункт, в котором есть профессиональный драматический театр. 

 Там же находится село Рожденственское, которое считается родиной 

Прингарского хлебопашества и несколько государственных заказников, 

созданных с целями сохранения и восстановления популяций редких видов 

животных и птиц, мест для необходимых для жизни местных популяций 

северного оленя, которые мигрируют сюда летом, так же существует 

заказник созданы специально для приумножения промысловых видов 

животных, таких как например речной бобёр. В недавно построенном 

заказнике Лебединые озера помимо редких и вымирающих видов животных 

и растений также оберегается водные ресурсы и незатронутые деятельностью 

человека ландшафты. Дикие, таёжные леса района служат местом обитания 

для многих животных и птиц, некоторые из них охраняются законом и 

считаются редкими, другие считаются промысловыми и на них разрешена 

охота. 
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Богучанский район 

 Благодаря нескольким местам, Богучанский район представляет собой 

отличное место для развития туризма. Через район протекает река Ангара, и 

народы, как коренные так и пришлые живущие у ней сформировали свою, 

особую Приангарскую культуру. Интересная смесь из пришлого населения и 

местного делает особенным не только Богучанский район, но и Приангарье в 

целом. Помимо этого на территории района находится множество 

памятников археологии. Такой памятник как «Каменский утёс» привлекает к 

себе туристов, рядом находится и деревня Каменка. На Каменском утёсе 

были найдены захоронения, возраст которых оценивается примерно в пять 

тысяч лет.  

Писаница Манзя тоже представляет собой интересный образчик 

археологических достопримечательностей района. Находящаяся недалеко от 

посёлка с таким же названием, писаница может представлять интерес для 

туристов, и добраться до неё не представляется сложным. Охряные росписи 

каменного века представляют собой отличный образец наскальной живописи 

нового каменного века. 

На правом берегу Ангары, вверх по течению от посёлка Манзя, через 

пять километров находится еще одна достопримечательность района, 

Манзинская пещера, которая может представлять собой определенный 

интерес для туристов заинтересованных в спелеологии. В пещере была 

найдена бедренная кость бурого медведя, возраст которой оценивается в 

несколько веков. 

 В административно центре района, селе Богучаны открыт 

краеведческий музей. Коллекция для музея собиралась Даниилом Ардоном, 

который отбывал ссылку в селе. На данный момент музей располагает 

обширной коллекцией, в числе которой есть древние орудия труда, монеты, 

огнестрельное оружие различных исторических периодов и письменные 

экспонаты, документы. В селе Гольвятино находится отличный образец 

русского деревянного зодчества, дом, построенный двести лет без 

использования гвоздей. Дом отлично сохранился, внутри находится 

глинобитная печь, воссоздан старинный интерьер. 

 

Кежемский район 

 Один из самых больших по территории районов в Красноярском крае, 

Кежемский район также является частью Приангарья. Ангара является самой 

крупной рекой в районе, в пределах района Ангара имеет протяженность в 

315 километров. На Ангаре находиться множество островов, самый большой 

из которых Тургеньев остров. На берегах Ангары издревле селились люди, и 

Кежемский район обладает самым высоким количеством памятников 
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археологии. Многие места связанные с археологией в районе еще не были 

обследованы, и, увы, находятся в опасности из-за строительства Богучанской 

ГЭС. Строительство в районе ГЭС сопряжено с тем, что обширные 

территории, на которых располагаются памятники будут затоплены, то же 

самое случилось и с территориями на месте которых сейчас находится 

Красноярское водохранилище. 

 Район обладает отличным потенциалом для туризма благодаря его 

гидрографии. Обилие рек и хороших мест для сплава уже на данный момент 

привлекает сюда множество любителей активного отдыха и речных сплавов. 

Лодки и другие плавательные средства доставляются к верховьям рек или с 

помощью вертолёта, или это делают местные жители. Есть и места, до 

которых добраться непросто – можно только по воздуху. Так называемое 

«Чёртово кладбище», место, безлюдность которого местные жители считают 

последствием падения там Тунгусского Метеорита. 

 Приангарье уникальное место с точки зрения традиционной культуры. 

Из-за некоторой обособленности жизни в тех местах сформировался и до сих 

пор сохранился свой особенный говор, по которому А.Ф. Карнауховым был 

составлен отдельный словарь. 

 Не лишён район и собственной археологии, в Кодинске открыт 

Кежемский историко-этнографический музей, в котором находятся 

многочисленные экспонаты связанные с археологией Приангарья. В 

дополнение к этому, в Усть-Кове и сейчас проводятся раскопки. В 

дополнение к этому, на острове Сергушкин находится большое количество 

археологических памятников и раскопок. Добраться до археологических 

памятников района можно только по воде.  

 Печально, но на данный момент историческим местам Кежемского 

района грозит опасность – как уже было написано выше, строительство 

Богучанской ГЭС предполагает затопление территорий, на которых 

находятся памятники. Тем не менее, если серьёзно подойти к развитию 

туризма в регионе, это можно предотвратить. Обилие археологических 

памятников района и реки для транспортных нужд более чем позволяет 

привлечь сюда туристов, и сделать место известным во всём крае, что 

позволило бы поставить приоритет исторического наследия выше, чем блага 

от строительства ГЭС. 

Таймырский Долгано – Ненецкий район 

 Суровое и неприветливое место, настоящее Русское заполярье, которое 

на протяжении всей своей истории манило к себе множество разных 

исследователей со всего мира. В этом плане стоит отметить самый северный 

Русский порт – Диксон, где когда-то побывали многие европейские 

исследователи заполярья, такие как Фритьоф Нансен, Эдуард Толль, Адольф 

Норденшельд, Руаль Амундсен. Не лишено место и внимания русских 
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исследователей Арктики, в своё время здесь проходили такие известные 

путешественники как Семён Челюскин, Никифор Бегичев, Иван Папанин, 

Борис и Андрей Вилькицкие, и прочие. 

Диксон известен и в истории Великой Отечественной Войны таким 

эпизодом как «Оборона Диксона» или же «Битва за Диксон», она же 

операция «Вундерланд». Благодаря этому историческому событию 

Красноярский край стал единственным регионом, находящимся за Уралом, в 

котором проходили военные действия в период Великой Отечественной 

войны. С Немецкого крейсера, «Адмирал Шеер» была предпринята попытка 

нападения на порт Диксон, с высадкой десанта и захватом важной 

информации, которая предположительная там хранилась. Но благодаря 

предупреждению, поступившему с потопленного немцами ледокола 

«Александр Сибиряков», Советскому командованию стало известно о 

присутствии вражеского крейсера, и нападение было отражено советскими 

пограничными кораблями и артиллерийской батареей, после чего «Адмирал 

Шеер» прекратил обстрел Диксона и отплыл в сторону Земли Франца-

Иосифа. Урон нанесенный городу был не столь велик как его оценивали 

сначала, а начавшиеся из-за снарядов пожары были успешно потушены. 

Разрушенные радиостанция и здание командного центра были вскоре 

восстановлены. Поврежденные корабли, СКР-19 и «Революционер» 

героически защищавшие порт, отремонтировали за несколько дней. В 

Диксоне, в честь этих событий стоит памятник Н.М. Корнякову, который 

командовал батареей защищавшей порт от нападения «Адмирала Шеера». 

Помимо этого, в 1982 году был установлен обелиск посвященный 

защитникам Диксона, в основании которого находится табличка с именами 

погибших в ходе обороны порта. [16] 

 

3.1. Туристическая инфраструктура 

 Как было написано выше, главный туристический объект всего региона 

исследуемого в данной работе, это Енисей. Основная туристическая 

инфраструктура представлена в таких городах как Енисейск, Норильск и 

Дудинка. Диксону, как самому северному порту всей России тоже стоит 

уделить внимание в этом отношении. 

 

Норильск 

 Наиболее развитым в плане туристической инфраструктуры является, 

конечно же, Норильск. Тот факт, что этот город – центр промышленности 

всего Сибирского севера играет в этом значительную роль. Норильск один из 

Российских городов с положительными показателями прироста населения, за 

2018 год показатель составил 1357 человек прироста населения. Более того, с 
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2019 года в Норильске начато воплощение в жизнь масштабного проекта по 

улучшению и развитию туризма. 

 Следует отметить, что Норильск – город изолированный. Самый 

легкий и доступный способ туда добраться это по воздуху. Воздушный 

транспорт прибывает в аэропорт Норильска, который находится в 36 

километрах от города. К городу помимо этого ведёт железная дорога, но с 

определенного времени она перестала быть доступной для пассажирских 

перевозок, и на данный момент используется только металлургическим 

комбинатом Норильска. Некоторые добираются до города на автомобиле, по 

техническим трассам Норникеля, но такие предприятия сопряжены с 

определенным риском, и требуют от водителя хорошего знания местности. 

 Аэропорт «Норильск», на картах отмечен как «Алыкель», расположен в 

36 километрах к западу от Норильска. Аэропорт обладает статусом 

внутреннего федерального аэропорта, в котором базируется государственная 

авиация. Является международным аэропортом, является частью 

транссибирской и трансатлантической магистралей. Из-за затруднений 

связанных с погодными условиями аэропорт часто прекращает свою работу. 

Суровый климат севера играет здесь свою роль, периодические боковые 

ветры, снежные заносы и обледенение взлетно-посадочной полосы, 

вызываемые холодом время от времени вынуждают аэропорт прекратить 

свою работу. Летом условия ограниченной видимости из-за тумана, что тоже 

служит поводом для прекращения аэропортом работы на время 

неблагоприятных метеоусловий. Помимо Норильска, у аэропорта существует 

автобусное сообщение с Дудинкой. [8] 

В силу того что Норильск важный для Норникеля город, такие части 

туристической инфраструктуры как гостиницы в нем присутствуют в 

достаточном количестве. Самое известное из таких заведений – 

трёхзвездочный отель Талнах. Отель хорошо обустроен, при нём 

присутствует ресторан со шведским столом, и многие другие удобства. Факт 

существования такой гостиницы показывает важность Норильска как одного 

из центров промышленности севера, и позволяет предположить, что 

туристическая инфраструктура севера может быть развита в достаточной 

степени для привлечения туристов. Гостиница – «Норильск», доступная для 

потенциальных туристов имеет рейтинг в две звезды, и предоставляет своим 

гостям все необходимое. В целом, Норильск обладает достаточным 

количеством гостиниц, помимо них в городе обустроены хостелы, гости 

которых оставались вполне довольными предоставленным сервисом. [8] 

 Следующий имеющий ценность для туристической отрасли город – 

Дудинка. В транспортном плане Дудинка может показаться несколько 

труднодоступной, тем не менее добраться до неё не так затруднительно как 

до Норильска, как минимум благодаря морскому порту, одному из самых 

крупных портов на крайнем севере. Добираться до Дудинки самолетом 
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может быть затруднительно: ближайший доступный аэропорт это 

Норильский Алыкель. От него непосредственно в Дудинку необходимо ехать 

на автобусе, что обходится примерно в 1500 рублей. Кроме того, из-за 

неблагоприятных метеоусловий любой из этих путей может оказаться 

недоступным.   

 В Дудинке приезжим доступно три гостиницы, рейтинг ни одной из 

трех не присвоен. Если обобщить, то обстановка во многих гостиницах не 

самая новая, оставшаяся на уровне 90-х годов. Цены – около 2500 рублей за 

ночь. Дудинка не самый развивающийся город на севере края, и неизвестно в 

каком состоянии инфраструктура города пребывала бы на данный момент, не 

находись там такое важное стратегическое и промышленное место как порт. 

[7] 

 Игарка – в Игарке есть функционирующий, на данный момент 

являющийся вспомогательным Аэропорт Игарка, число пассажирских 

перевозок которого составляет 98 тысяч человек в год. Железная дорога, так 

называемая Трансполярная магистраль, сейчас бездействует. Гостиниц в 

Игарке всего две, Заполярье, и гостиница Лайнер. Обе гостиницы имеют 

рейтинг в одну звезду, и не могут похвастать значительной вместимостью. 

[15] 

 Другие районы севера Красноярского края не обладают развитой 

туристической инфраструктурой. Хотя где-то и присутствуют различные 

обустроенные зоны для приёма туристов и ведения туристической 

деятельности, в крупном масштабе подобных предприятий очень немногое 

количество.  
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Заключение 

После проведенного исследования северных районов Красноярского 

края, в заключение следует отметить несколько важных моментов и подвести 

итоги по задачам данной работы.  

Анализ географии, полезных ресурсов и особенностей природы 

северных районов, наглядно показывает нам всю уникальность и ценность 

региона для экологического туризма. Плато Путорана, как главный объект 

для различной туристической деятельности связанной с экологией и 

выездами на природу даёт обширные возможности по развитию туризма в 

регионе. Но следует ответить и на другой вопрос, поставленный в 

исследовании природных ресурсов севера: не повредят ли чрезмерно 

большие потоки туристов экологии тундры и вечной мерзлоты? Безусловно, 

развитие туризма облагораживает инфраструктуру, поднимает уровень 

жизни региона, способствует развитию экономики, но в развитии туризма 

есть многие отрицательные моменты, в частности, одним из них является 

вред экологической обстановке, флоре и фауне региона. По этой причине, 

развитие туризма в северных районах Красноярского края лучше всего будет 

направить по пути развития экологического туризма, ограничения 

туристических потоков и развития просветительской деятельности, 

касающейся пропаганды о необходимости беречь природу. Выпуск 

документальных фильмов, чем занимается Норильский музей, является 

прекрасным образцом такой деятельности. Варианты же, 

предусматривающие значительные количества путешественников и туристов 

посещающих регион, не только нанесут ущерб экологии, но и попросту 

нерентабельны в экономическом отношении. В связи с удаленностью Плато 

Путорана от больших городов и особенностями климата, рельефа и 

транспортной системы, создавать там необходимую для широких потоков 

туристов инфраструктуру представляется задачей практически 

невыполнимой и требующей астрономических расходов. [1] 

Следующая задача, которая была поставлена: изучить население. 

Коренные народы, и история заселения севера Сибири. Коренные народы 

севера Красноярского края способны многое предложить для туризма и 

культурно-развлекательного потенциала региона, однако, и здесь 

наблюдается схожий с экологией момент, племена многих северных народов 

попросту вымирают, или же теряют свою уникальную культуру. Примеров 

этому множество: народ Югов, который вполне можно считать вымершим, 

так как от них остался последний представитель, судьба которого на данный 

момент к тому же неизвестна. Кеты, численность которых падает с каждым 

годом, и которые стремительно забывают свой язык. С некоторыми народами 

ситуация стабильна, так например, Долганы и Эвенки являясь самыми 

многочисленными продолжают жить и нести свои традиции. Коренные 

народы  севера вполне способны предложить свои традиции и культуру тем, 

кто интересуется ими, что доказывают этнографические фестивали, которые 
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проводятся в Игарке и Норильске, и общемировой интерес к шаманской 

религии и шаманам. История же заселения севера, и известных личностей 

которые побывали в ходе истории заселения и развития Сибири, наглядно 

показывает что север обладает уникальной культурой и культурным 

наследием, не только декабристов и многих других политических ссыльных, 

но серьёзный культурный вклад в развитие внесли и известные 

исследователи Арктики и севера (Фритьоф Нансен и др.), когда-то 

побывавшие в этих краях. [37] 

Что подводит нас к следующему пункту, культурно-развлекательному 

потенциалу районов рассматриваемых в данной работе.  

Уровень туристической инфраструктуры, при всем вышеупомянутом 

явно не способен удовлетворить нужды подавляющего большинства 

туристов. Ситуация с ней неудовлетворительна из-за многих факторов, среди 

которых числится большая удаленность культурных и промышленных 

центров от остальной страны, климатические условия, затрудняющие 

развитие инфраструктуры, проблемы с транспортом. Норильск до которого 

можно добраться только по воздуху, Дудинка, в которую возможно или из 

аэропорта Норильска, или по морю. Насущной проблемой являются и 

погодные условия, которые могут на время отрезать населенные пункты от 

остального мира. 

Туристические маршруты, и потенциальные и реальные имеют 

различные вариации, множество из них предполагает путешествия по рекам. 

Благодаря тому, что север Красноярского края изрезан множеством 

различных рек и протоков,  существует потенциал для создания в регионе 

туристических предприятий занимающихся сплавами. Туристические же 

маршруты по рекам, в которых группы людей путешествуют на одном судне 

хоть и представляют собой определенный интерес для туристов, в целом 

являются малоудобными и чрезмерно дорогими, поэтому подобные 

маршруты не должны продолжаться более чем два дня. Большая часть других 

маршрутов строится таким образом, что начинается поездка с вылета из 

Красноярска, и далее в аэропорт Норильска, после чего группы туристов 

перемещаются разными способами (по рекам, на автомашинах, автобусах, 

вертолетах). 

Если подытожить, то для развития туризма в северных районах 

Красноярского края необходимо продвижение идеи о сохранении 

уникальной природы этих мест и культуры коренных народов севера. 

Развитие массового туризма на севере задача невозможная, и к тому же 

потенциально опасная для хрупкой экологии севера. Исходя из проведенного 

исследования и его результатов, можно сделать вывод, что наилучшим 

курсом для развития туристической деятельности северных районов 

Красноярского края будет экологический туризм, в некоторой степени 

требуют внимания паломнические туры, культурно-развлекательный туризм, 
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ознакомляющий гостей с культурой коренных народов Сибири, историей её 

развития и освоения, некоторые районы способны ограниченно принимать 

туристов интересующихся охотой и рыболовством. Различные активные 

виды отдыха, такие как походы и сплавы по рекам уже имеют место быть, 

тем не менее, количество потоков для таких видов туризма ограничено, в 

силу экономических и географических факторов. Я, исследовав тему и 

проанализировав многие источники, склоняюсь к следующему предложению 

для улучшения ситуации с туризмом в регионе: создать из представленных в 

работе районов турпродукт, брендом которого будет сохранения экологии и 

первозданной красоты Сибирского севера. Не последнюю роль играет здесь и 

патриотическое воспитание молодёжи, в целях которого можно проводить 

специальные туры и поездки на север. Экология и природа этих мест вполне 

способна выдержать ограниченные потоки туристов, которые решились на 

поездку, чтобы узнать нечто новое, приехали с целью познания и 

приобретения нового опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Список источников: 

1. Putorana Plateau : UNESCO. – 2018 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://whc.unesco.org/en/list/1234 (Дата обращения: 21.04.2019) 

 

2. Артёмова Е.Н., Козлова В.А. Основы гостеприимства и туризма: 

Туристическая библиотека все о туризме. – 2005 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://tourlib.net/books_tourism/artemova7.htm (Дата 

обращения: 19.04.2019) 

 

3. Бабкин А.В. Специальные виды туризма: учебное пособие. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2008 г. 7 с. 

 

4. Бондаренко А. П. - Проблемы импортозамещения в туризме: 

информационный аспект: CYBERLENINKA. – 2015 [Электронный 

ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

importozamescheniya-v-turizme-informatsionnyy-aspekt (Дата обращения: 

21.04.2019) 

 

5. Виви (озеро): Википедия – свободная энциклопедия. – 2011 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 01.05.2019. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B8_(%D0

%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE) (Дата обращения: 

21.04.2019) 

 

6. География Красноярского края: Википедия – свободная энциклопедия. 

– 2004 [Электронный ресурс]. Дата обновления: 31.05.2018.  – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%

80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%

D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%

BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F (Дата 

обращения: 20.04.2019) 

 

7. Город Дудинка: Энциклопедия Красноярского Края. – 2014 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 08.11.2014 – URL: 

http://my.krskstate.ru/docs/urbans/gorod-dudinka/ (Дата обращения: 

29.05.2019) 

 

8. Город Норильск: Города России. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://xn----7sbiew6aadnema7p.xn--p1ai/sity_id.php?id=106 (Дата 

обращения: 29.05.2019) 

 

9. Декабристы в Туруханском крае: Журнальный зал. – 2018 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://whc.unesco.org/en/list/1234
http://tourlib.net/books_tourism/artemova7.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-importozamescheniya-v-turizme-informatsionnyy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-importozamescheniya-v-turizme-informatsionnyy-aspekt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B8_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B8_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://my.krskstate.ru/docs/urbans/gorod-dudinka/
http://города-россия.рф/sity_id.php?id=106


60 
 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2018/8/dekabristy-v-turuhanskom-krae.html 

(Дата обращения: 25.05.2019) 

 

10. Енисей: Википедия – свободная энциклопедия. – 2004 [Электронный 

ресурс]. Дата обновления: 02.06.2019. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%

B5%D0%B9 (Дата обращения: 21.04.2019) 

 

11. Енисейск: Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город». – 2017 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mojgorod.ru/krsnjar_kraj/enisejsk/index.html (Дата обращения: 

30.05.2019) 

 

12. Жизнь Декабристов в ссылке: История Российской империи. – 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.rosimperija.info/post/679 

(Дата обращения: 25.05.2019) 

 

13. Заказник «Пуринский»: Заповедники Таймыра. – 2016 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://zapovedsever.ru/other/purinsky (Дата обращения: 

29.05.2019) 

 

14. Заповедник «Большой Арктический»: Заповедники Таймыра. – 2016 

[Электронный ресурс]. - http://zapovedsever.ru/other/arctic (Дата 

обращения: 29.05.2019) 

 

15. Игарка: Википедия – свободная энциклопедия. – 2011 [Электронный 

ресурс]. Дата обновления: 08.05.2019. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%

BA%D0%B0 (Дата обращения: 21.04.2019) 

 

16. Из книги «Побратимы Арктики»: Официальный сайт органов местного 

самоуправления городского поселения Диксон. – 2007 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://dikson-taimyr.ru/oborona-diksona/ (Дата 

обращения: 15.05.2019) 

 

 

 

 

17. Исаева Н.Н. Об иконостасах Успенской церкви в  Енисейске: 

Архитектура Красноярска и Красноярского края. – 2018 [Электронный 

ресурс]. Дата обновления: 12.02.2018. – URL: 

http://naov.ru/articles/17_ikonostas-holodnogo-hrama-spasskogo-sobora-v-

eniseyiske.html (Дата обращения: 25.05.2019) 

 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2018/8/dekabristy-v-turuhanskom-krae.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://www.mojgorod.ru/krsnjar_kraj/enisejsk/index.html
https://www.rosimperija.info/post/679
http://zapovedsever.ru/other/purinsky
http://zapovedsever.ru/other/arctic
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://dikson-taimyr.ru/oborona-diksona/
http://naov.ru/articles/17_ikonostas-holodnogo-hrama-spasskogo-sobora-v-eniseyiske.html
http://naov.ru/articles/17_ikonostas-holodnogo-hrama-spasskogo-sobora-v-eniseyiske.html


61 
 

18. Климат Красноярского края: Наша Планета Земля. – 2013 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/klimat-krasnoyarskogo-

kraya (Дата обращения: 19.04.2019) 

 

19. Коренные малочисленные народы Севера Красноярского края: 

Региональная Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 

Красноярского края. - 2010 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.narodsevera.ru/krasn/narod/kmns/ (Дата обращения: 

25.04.2019) 

 

20. Коробейников И. Г. - Тенденции и проблемы развития внутреннего 

туризма в Российской Федерации: CYBERLENINKA. – 2015 

[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-

i-problemy-razvitiya-vnutrennego-turizma-v-rossiyskoy-federatsii (Дата 

обращения: 21.04.2019) 

 

21. Красноярский край: Большая Российская энциклопедия – Электронная 

версия. – 2005 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://bigenc.ru/geography/text/2107466 (дата обращения: 20.04.2019) 

 

22. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ: Большая Советская энциклопедия. – 2005 

[Электронный ресурс]. – URL: https://slovar.cc/enc/bse/2008487.html 

(Дата обращения: 20.04.2019) 

 

23. Красноярский край: Википедия – свободная энциклопедия. – 2004 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 31.05.2019. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 (Дата обращения: 19.04.2019) 

 

24. Макаров Н.П., Баташев М.С. История и культура народов севера 

Приенисейского края: Учебное пособие. – Красноярск: ООО ИПЦ 

«КаСС», 2007. 120-150 с. 

 

25. Многолетняя мерзлота: Википедия – свободная энциклопедия. – 2015 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 01.05.2019. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0

%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B

C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 

(Дата обращения: 21.04.2019) 

 

26. Монастырское озеро: Википедия – свободная энциклопедия. – 2014 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 07.09.2018. – URL: 

https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/klimat-krasnoyarskogo-kraya
https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/klimat-krasnoyarskogo-kraya
http://www.narodsevera.ru/krasn/narod/kmns/
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-problemy-razvitiya-vnutrennego-turizma-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-problemy-razvitiya-vnutrennego-turizma-v-rossiyskoy-federatsii
https://bigenc.ru/geography/text/2107466
https://slovar.cc/enc/bse/2008487.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


62 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1

%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_

%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE (Дата обращения: 

25.05.2019) 

 

27. Население Красноярского края за год приросло на 9300 человек: 

Интернет газета newslab.ru. – 2017 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://newslab.ru/news/751517 (Дата обращения: 25.05.2019) 

 

28. Обь-Енисейский канал: Википедия – свободная энциклопедия. – 2014 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 30.03.2019. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C-

%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%

BB (Дата обращения: 25.05.2019) 

 

29. Павлов А. В., Гравис Г.Ф. – Вечная мерзлота и современный климат: 

Все о геологии. – 2014 [Электронный ресурс]. - 

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1159815 (Дата обращения: 

24.04.2019) 

 

30. Полезные ископаемые Красноярского края: Наша Планета Земля. – 

2013 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/poleznye-iskopaemye-

krasnoyarskogo-kraya (Дата обращения: 19.04.2019) 

 

31. Почвы и природные зоны Красноярского края: Наша Планета Земля. – 

2013 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/pochvy-i-prirodnye-zony-

krasnoyarskogo-kraya (Дата обращения: 19.04.2019) 

 

 

 

32. Природные ресурсы: Википедия – свободная энциклопедия. – 2004 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 19.04.2019. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%

BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81

%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B (Дата обращения: 21.04.2019) 

 

33. Путорана: Википедия – свободная энциклопедия. – 2006 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 01.06.2019. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%

80%D0%B0%D0%BD%D0%B0  (Дата обращения: 21.04.2019) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://newslab.ru/news/751517
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C-%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C-%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C-%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C-%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1159815
https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/poleznye-iskopaemye-krasnoyarskogo-kraya
https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/poleznye-iskopaemye-krasnoyarskogo-kraya
https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/pochvy-i-prirodnye-zony-krasnoyarskogo-kraya
https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/pochvy-i-prirodnye-zony-krasnoyarskogo-kraya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0


63 
 

34. Самые большие реки мира: Команда Кочующие. – 2017 [Электронный 

ресурс]. - URL: http://komanda-

k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%81

%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5-

%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 (Дата обращения: 21.04.2019) 

 

35. Ссылка в Сибирь в XVII  - первой половине XX в.: Энциклопедия 

Сибири. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://web.archive.org/web/20130503230509/http:/russiasib.ru/ssylka-v-

sibir-v-xvii-pervoj-polovine-xx-v/ (Дата обращения: 25.05.2019) 

 

36. Ссылка в Сибирь: Википедия – свободная энциклопедия. – 2014 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 04.06.2018. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0

%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%

80%D1%8C (Дата обращения: 25.05.2019) 

 

37. Суровая Красота Эвенкии: Коренные народы севера в современном 

мире. – [Электронный ресурс]. – URL: http://etnic.ru/wow/surovaya-

krasota-evenkii.html (Дата обращения: 25.05.2019) 

 

38. Таймырский Заповедник: Википедия – свободная энциклопедия. – 2014 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 30.03.2019. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1

%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0

%BA (Дата обращения: 30.05.2019) 

 

39. Таймырский Краеведческий Музей: Музеи России. – 2019 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 14.02.2019. – URL: 

http://www.museum.ru/M1393 (Дата обращения: 25.05.2019) 

 

40. Территории Красноярского края: Система подготовки спортивного 

резерва Красноярского края. – 2019 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://sportrezerv24.ru/ (Дата обращения: 19.04.2019) 

 

41. Туризм в Красноярском крае: Наша Планета Земля. – 2013 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/turizm-v-krasnoyarskom-

krae (Дата обращения: 19.04.2019) 

 

http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://web.archive.org/web/20130503230509/http:/russiasib.ru/ssylka-v-sibir-v-xvii-pervoj-polovine-xx-v/
https://web.archive.org/web/20130503230509/http:/russiasib.ru/ssylka-v-sibir-v-xvii-pervoj-polovine-xx-v/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://etnic.ru/wow/surovaya-krasota-evenkii.html
http://etnic.ru/wow/surovaya-krasota-evenkii.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.museum.ru/M1393
http://sportrezerv24.ru/
https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/turizm-v-krasnoyarskom-krae
https://preimikus.ru/category/krasnoyarskij-kraj/turizm-v-krasnoyarskom-krae


64 
 

42. Уезжать отсюда тяжело: что делать, если попал в Дудинку: 

Интернет газета newslab.ru. – 2018 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://newslab.ru/article/856953 (Дата обращения: 29.05.2019) 

 

43. Успенский собор в Енисейске: Википедия – свободная энциклопедия. – 

2014 [Электронный ресурс]. Дата обновления: 25.04.2019. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%

BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1

%D0%BE%D1%80_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D

0%B9%D1%81%D0%BA) (Дата обращения: 25.05.2019) 

 

44. Усть-Тасеевский Идол и другие жители реки Тасеева… Часть 2: 

Livejournal. – 2016 [Электронный ресурс]. Дата обновления: 06.06.2016. 

– URL: https://scuir.livejournal.com/17203.html (Дата обращения: 

25.05.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newslab.ru/article/856953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA)
https://scuir.livejournal.com/17203.html


65 
 

Приложение 1 

1. Тур до Енисейска: 

Первый день, Красноярск. Туристы прибывают в аэропорт города 

после чего для них проводиться обзорная экскурсию по Красноярску, в том 

числе на Красноярскую ГЭС и площадку с Царь - рыбой. В конце дня 

проводят часовую водную прогулку на катере по Енисею. 

День второй, прибытие в Енисейск с выездом из Красноярска на 

туристическом автобусе. Весь город представляет собой своеобразный 

памятник под открытым небом, поэтому культурный потенциал Енисейска 

позволяет водить по нему интересные и познавательные экскурсии. Вечером 

поездка на озеро Монастырское, после чего посадка на теплоход, который 

пойдёт дальше по Енисею. 

Третий день посвящен прогулке на теплоходе, совершаются остановки 

у местных сёл, где есть возможность купить различные товары у местных 

жителей. На пути стоит Осиновский порог, пароход проходит мимо 

живописных природных видов Сибири. В дополнение, на теплоходе 

реализуется виртуальный элемент туризма – показывают фильмы про 

Енисей, коренные народы севера и историю покорения Сибири. 

 Четвёртый день, остановка в Туруханске, и у многочисленных сёл на 

берегах Енисея. 

 На пятый день пароход переходит в зону Полярного круга. 

Совершается остановка в Игарке, где туристы могут посетить музей вечной 

мерзлоты, к вечеру прибытие в Дудинку. 

 Шестой день, посещение Дудинки, экскурсия в Краеведческий музей, 

этнотуризм, в виде возможности сделать фотографии в традиционных 

костюмах коренных народов Сибири. Проводяться мастер – классы, обряды, 

и в целом познавательное ознакомление с малыми народностями севера. 

 На седьмой прибытие в Норильск. Город, известный как один из самых 

северных городов во всём мире, один из самых значимых для Российской 

промышленности населенных пунктов. По Норильску проводится обзорная 

экскурсия, туристы посещают Норильскую Голгофу, экскурсия по первому 

дому Норильса. 

 На восьмой день тур заканчивается прибытием в аэропорт Норильска, и 

возвращением туристов домой 
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Приложение 2 

 

2. Туры по Плато Путорана 

«Тур на Плато Путорана» В гостях у бело шамана - 10 дней/9 ночей, 

стоимость – 121 000 рублей. 

Количество туристов от 6 до 30 человек. 

День 1: 

Прилет в Норильск. Сбор группы и трансфер на причал Валек. Отправление 

на катере на озеро Лама (6-7 часов в пути).  Пейзаж будет постепенно 

меняться: от низинной лесотундры до северной тайги. С середины пути уже 

видны горы, отроги плато Путорана. Прибытие на уединенную базу на озере 

Лама, размещение в благоустроенном гостевом доме.  За вечерним чаем 

рассказы о плато Путорана, нганасанах, долганах и шаманах. 

В свободное время желающие могут заняться рыбалкой. 

День 2: 

Пеший маршрут «Плачущие скалы».  Плачущие скалы на озере Лама - это 

крутые скалы высотой 12-15 метров, которые вертикально уходят в озеро, по 

ним сбегает несколько ручейков, большие из них образуют водопады, 

меньшие похожи на капли слез. 

День 3: 

Пеший поход по долине реки Векхткай к каскаду водопадов.  Со смотровой 

площадки открывается живописный вид на окрестности. 

День 4: 

Экскурсионный маршрут «Пионерский».  Выезд на моторной лодке к устью 

безымянного ручья, впадающему в озеро Лама. Переход по берегу озера, 

мимо экологического лагеря заповедника «Путоранский», в долину до 

гольцового пояса.  Дорогой осматриваем несколько очень живописных 

водопадов. Возможность искупаться под ними.  В вершине ручья 

осматриваем живописный каньон. 

День 5: 

Пеший подъём на плато по нескольким живописным террасам. Чем выше 

поднимаемся, тем более роскошные виды открываются перед взорами. На 

долину реки Бучарама, на озеро Лама. Обозреваем просторы плато, уходящие 

куда-то в бесконечность! 

День 6: 
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Сегодня двигаемся вверх по реке Хойси до большого каньона Хойси. Высота 

скальных стен до 15-20 метров.  Осмотр водопадов. 

День 7: 

Сегодня вас ждет поездка на скоростных лодках по озеру Лама до перешейка 

между озерами Ламой и Капчуг. Остановка у красивого каньона с большим 

водопадом у устья реки Нералах. Здесь можно пособирать грибы. 

День 8: 

Сборы. Выезд на катере по озеру Лама обратно в Норильск.  Обратно к 

цивилизации. 

Размещение в гостинице. 

День 9: 

Экскурсионная программа по Норильскому Промышленному району и в 

музее освоения и развития Норилька. Осмотр первого домика Норильска. 

День 10: 

Выезд в аэропорт Алыкель. Завершение тура. 
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Приложение 3 

 

3. Этнографический тур: 

 Первый день, перелёт из Красноярска в Туру, где есть гостиница, в 

которую заселяют туристов. Экскурсия по Эвенкийскому краеведческому 

музею, ознакомление с жизнью коренных народов севера, эвенками и 

якутами. 

 Второй день, празднование Эвенкийского нового года, «Мучуна». 

Мероприятие проводится на свежем воздухе, в лесу. У туристов будет 

возможность увидеть северных оленей, жилища эвенкийский семей, 

фольклорный концерт. Будет предоставлена возможность попробовать 

традиционную эвенкийскую пищу, принять участие в различных мастер-

классах и спортивных играх, пройти традиционные обряды эвенков. 

 На третий день отправляются на стойбище оленеводов. Добираются 

туда на лодках, по реке Нижняя Тунгуска. У туристов будет возможность 

жить в аутентичных северных чумах. Устраивается полное погружение в 

жизнь коренных сибиряков, проводятся мастер – классы по выживанию и 

приготовлению пищи. 

 Четвертый день посвящен охоте и рыбалке. На лодке добираются до 

охотничьей избы, где происходит ознакомление с эвенкийскими традициями 

охоты. День также посвящен отдыху на природе, вечером посещение 

таежной бани. 

 На пятый день возвращение в Туру, мастер – класс по изготовлению 

особого сувенира на память, свободное время. 

 Шестой день, последний, вылет из Туры обратно в Красноярск. 

 Данный тур наглядно показывает возможности для этнотуризма на 

севере Красноярского края. 
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