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Учебные и воспитательные цели:
Раскрыть и показать этно-социальные особенности 

населения приграничных регионов Российской 
Федерации Центрально-Азиатского направления.

Изучить и знать: аспекты влияния этносоциальных 
особенностей приграничных территорий  Центрально-
Азиатского направления на деятельность 
пограничных органов ФСБ России.

 
Учебные вопросы: 
1. Этносоциальная характеристика приграничных 

субъектов Российской Федерации Центрально-
Азиатского направления. 

2. Влияние этносоциальных особенностей приграничных 
территорий на охрану границы.
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Республика Калмыкия:

Калмыки – народ, проживающий в степном  
пространстве юго-встока европейской части 
России и ведущий своё происхождение от 
племени ойратов, пришедших в Европу из 
Монголии в XVII в. 
Респу́блика Калмы́кия (калм. Хальмг Таңһч) — 
республика, субъект Российской Федерации, 
входит в состав Южного федерального округа. 
Столица и крупнейший город республики 
— Элиста. Граничит на юге с Республикой 
Дагестан, на юго-западе — со Ставропольским 
краем, на западе — с Ростовской областью, на 
северо-западе — с Волгоградской областью, на 
востоке — с Астраханской областью.







Калмыкия — единственный в Европе регион традиционного 
распространения тибетской формы буддизма, 
исповедуемого калмыками с конца XVI века. К началу 2000-
х годов 27 из 58 официально зарегистрированных на 
территории РК религиозных общин принадлежали 
буддистам. На фото калмыцкий Хурул.



субъект Российской Федерации, относится к Южному 
федеральному округу.
Граничит с Волгоградской областью — на севере, 
с Калмыкией — на западе, с Казахстаном — на востоке.
Административный центр области — город Астрахань.
Астраханская область по территории (49 024 км²) 
занимает 6-е место из 8-ми регионов Поволжья.
Область была образована 27 декабря 1943 года.

Астраха́нская о́бласть — 





⦿ Большинство населения области составляют русские (по данным 2002 года — 70 %, 
по данным 2010 года — 67,6 %). Второй по численности народ — казахи (16,3 %), 
Астраханская область является историческим местом проживания казахов, это самая 
крупная казахская община среди субъектов федерации. Астраханская область 
является историческим местом проживания 
также татар (включая астраханских и юртовых, говорящих на отдельных диалектах) 
(6,6%), ногайцев (в большинстве карагашей), калмыков и туркмен.



⦿ Татары (Юртовские или Астраханские), а также ногайцы, казахи и калмыки. 
Общими типологическими чертами всех тюркских народов, включая и татар, и 
ногайцев, и казахов, являются:

⦿ -  острое национальное самолюбие;
⦿ - особое чувство осознания своей национальной принадлежности;
⦿ - неприхотливость и непритязательность в быту и при выполнении 

профессиональных и повседневных обязанностей;
⦿ - высокое чувство ответственности перед коллективом, руководителем и 

сослуживцами;
⦿ - дисциплинированность, исполнительность, настойчивость при выполнении 

любых видов деятельности;
⦿ - резкая прямота суждений, открытость во взаимодействии и общении с 

представителями других этнических общностей;
⦿ - стремление к равноправным отношениям;
⦿ - групповая, национальная и родовая сплочённость;
⦿ - при слабом знании русского языка у них присутствуют определённая 

стеснительность и скованность в общении с представителями других 
этнических общностей, некоторая пассивность, стремление удовлетвориться 
общением в своём окружении.



Сабанту́й (тат. сабантуй, сабан туе, башк. һабантуй  — «праздник 
плуга») — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых 
работ у башкир и татар[1][2][3]. Похожие праздники существуют как у других 
народов Поволжья (чувашей,марийцев, мордвы, удмуртов), так и у 
некоторых тюркских народов Кавказа (балкарцев и ногайцев), однако они 
имеют свою специфику[4].
Имеются и некоторые различия в наименовании праздника и особенностях 
праздновании Сабантуя у различных этнографических групп татар и 
башкир.



область в России, на юго-востоке Восточно-Европейской 
равнины, субъект Российской Федерации. Административный 
центр — город-герой Волгоград. Волгоградская область 
граничит 
с Саратовской, Ростовской, Астраханской, Воронежской област
ями,Республикой Калмыкия и Казахстаном (Западно-
Казахстанская область).
Входит в состав Южного Федерального Округа Российской 
Федерации.

На территории области находятся 1506 населённых пунктов в 
составе 39 муниципальных образований (6 городских округов и 
33 муниципальных района), которые соответствуют 39 
административно-территориальным единицам (6 городов 
областного подчинения и 32 муниципальных района).

Волгогра́дская о́бласть — 



Численность населения области по данным Госкомстата России составляет 
2 557 397 чел. (2015). Плотность населения — 22.66 чел./км2 (2015). Городское 
население — 76.53 % (2015).



субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского 
федерального округа. Административный центр — город Саратов. На юге 
граничит с Волгоградской областью, на западе — 
с Воронежской иТамбовской областями, на севере — 
с Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областями, на 
востоке проходит государственная граница России с Казахстаном. Общая 
протяжённость границ составляет свыше 3500 км.
Образована 5 декабря 1936 года путём преобразования Саратовского края.
С запада на восток территория вытянута на 575 км, с севера на юг — на 330 км. 
Через область протекает река Волга, которая делит область на 2 
части: Левобережье и Правобережье. В области размещены:
Три авиационные базы: Балашов, Сенная и Энгельс;
Таманская ракетная дивизия РВСН в ЗАТО Светлый;
НИИ радиационной, химической и биологической защиты и полигон в 
ЗАТО Шиханы.

Сара́товская о́бласть — 





Численность населения области по данным Госкомстата России 
составляет 2 493 024[  чел. (2015). Плотность населения — 24,62 чел./км2 (2015). 
Городское население — 75,19 % (2015). По демографическим показателям 
Саратовская область занимает 70-е место в России



субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального 
округа.
Административный центр — город Самара.
Граничит на западе с Саратовской и Ульяновской областями, на юго-востоке 
с Оренбургской областью, на севере сРеспубликой Татарстан, а также на юге с 
Казахстаном в единственной точке. Из-за близости Западно-Казахстанской 
области Казахстана часть Большечерниговского района имеет статус приграничной 
территории.
Образована 14 мая 1928 года как Средневолжская область. В 1929 
году переименована в Средневолжский край, в1935 году — в Куйбышевский край. 
В период с 5 декабря 1936 года по 16 мая 1992 года называлась Куйбышевской 
областью[5].
Самарская область — пятый по площади регион Поволжья — занимает 
территорию площадью 53,6 тыс. км², что составляет 0,31 % территории России. 
Область протянулась с севера на юг на 335 км, а с запада на восток — на 315 км. 
Географическое положение области определяется координатами 51°47′ и 54°41′ с. 
ш. и 47°55′ и 52°35′ в. д. Область расположена в юго-восточной части европейской 
территории России, в среднем течении Волги, по обеим её сторонам

Сама́рская о́бласть — 





В январе-ноябре 2014 года в 
Самарской области родилось 
37085 человек (на 666 чел. 
больше, чем в январе-ноябре 
2013 года), умерло 41841 
человек (на 442 человека 
меньше, чем в январе-ноябре 
2013 года). Рождаемость за 
январь-ноябрь 2014 года по 
сравнению с таким же 
периодом 2013 года выросла 
на 1.8%, смертность 
снизилась на 1.0%. 
Естественная убыль 
населения составила 4756 
человек (в январе-ноябре 
2013 года - 5844 человека).



субъект Российской Федерации. Область была образована 7 декабря 1934 года 
путём выделения из Средневолжского края, в период с 1938 по 1957 
годыназывалась Чка́ловской о́бластью[5].
Административный центр — город Оренбург[6].

Площадь Оренбургской области составляет 123 700 км², по этому показателю она 
занимает 29-е место в России. Территория области охватывает юго-восточную 
окраину Восточно-Европейской равнины, южную оконечность Урала и южное 
Зауралье. Протяженность области с запада на восток составляет 755 км, с севера 
на юг — 425 км. Общая протяженность границ составляет 3700 км. Вся западная 
граница Оренбургской области приходится на Самарскую область. На северо-
западе область граничит с Татарстаном, а на юго-западе сСаратовской областью. 
Северная граница от реки Ик до реки Урал огибает Башкортостан. На северо-
востоке область граничит с Челябинской областью. Вся остальная граница 
протяженностью 1670 км, восточная и южная — приходится на три 
области Казахстана: Костанайскую, Актюбинскую и Западно-Казахстанскую. 
Существующие сегодня границы установлены 7 декабря 1934 года. На территории 
области находится Оренбургский заповедник. На территории находится Общий 
Сырт.

Оренбу́ргская область — 





 субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального 
округа. Административный центр: город Челябинск. Челябинская область —
индустриально развитый регион Российской Федерации, расположенный на 
границе Европы и Азии, в южной части Уральских гор и прилегающей равнине. 
Образована 17 января 1934 года из южных районов упразднённой Уральской 
области. На севере граничит со Свердловской областью, на востоке — 
с Курганской, на юге — с Оренбургской, на западе — сБашкортостаном, на юго-
востоке — с Казахстаном.

Численность населения области по данным Госкомстата России 
составляет3 497 274[2] чел. (2015). Плотность 
населения — 39,5 чел./км2 (2015). Городское население — 82,54 % (2015).
Область — наиболее плотно населённая из регионов Урала и вторая 
после Свердловской области по уровню урбанизации. По плотности 
населения Челябинская область — 24-й регион в РФ (без Москвы и Санкт-
Петербурга), а по уровню урбанизации — 9-й (без авт. округов).

Челя́бинская о́бласть —



Согласно Всероссийской переписи 
населения 2010 года, национальный 
состав населения области был 
следующим:
Русские — 2 829 899 (83,8 %);
Татары — 180 913 (5,36 %). Живут в 
Челябинске, Магнитогорске, Троицке, 
Сатке, Южноуральске, Кыштыме, 
Златоусте, Симе;
Башкиры — 162 513 (4,81 %). Живут в 
Магнитогорске, Аргаяше, Карабаше, 
Верхнеуральске, Миньяре, Троицке, 
Нязепетровске, Снежинске, Челябинске, 
Кыштыме, Миассе, Златоусте;
Украинцы — 50 081 (1,48 %);
Казахи — 35 297 (1,05 %);
Немцы — 18 687 (0,66 %);
Белорусы — 13 035 (0,39 %);
Мордва — 12 147 (0,36 %);
Армяне — 9311;
Нагайбаки — 7679;
Таджики — 7375;
Азербайджанцы — 7213;



 субъект Российской Федерации, расположенный в южной части Западно-
Сибирской равнины. Входит в состав Уральского федерального округа.

Территория — 71 488 км², что составляет 0,42 % площади России. По этому 
показателю область занимает 46-е место в стране. С запада на восток область 
протянулась на 430 км, а наибольшая протяжённость с севера на юг составляет 
290 км.
Численность населения — 869 814[1] чел. (2015).
Образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года. 
В состав области вошли 32 района восточной части Челябинской области и 4 
района Омской области с общей численностью населения 975 000 человек.
Граничит:
на западе — с Челябинской областью
на северо-западе — со Свердловской областью
на северо-востоке — с Тюменской областью
на юго-востоке — с Северо-Казахстанской областью (Республика Казахстан)
на юге — с Костанайской областью (Республика Казахстан)
Административный центр — город Курган

Курга́нская о́бласть —





субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. 
Образован 28 сентября 1937 года. Административный центр — Барнаул.

Алта́йский край — 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири между 50 и 55 
градусами северной широты и 77 и 87 градусами восточной долготы. 
Протяжённость территории с запада на восток около 600 км, с севера на юг — 
около 400 км. Расстояние от Барнаула до Москвы по прямой — около 2940 км, 
автомобильным путём — около 3400 км.
Граничит на юге и западе с Восточно-
Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке 
с Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-востоке — сРеспубликой 
Алтай.



В Алтайском крае проживает более 100 
национальностей: 94 % населения 
составляют русские, следующие по 
численности — немцы (2 %), украинцы 
(1,4 %); все остальные — 3 %.
По результатам Всероссийской переписи 
населения 2010, количественный 
национальный состав населения края 
был следующим:
Русские — 2 234 324 (93,9 %)
Немцы — 50 701 (2,1 %)
Украинцы — 32 226 (1,4 %)
Казахи — 7979 (0,3 %)
Армяне — 7640 (0,3 %)
Татары — 6794 (0,3 %)
Белорусы — 4591 (0,2 %)
Алтайцы — 1763 (0,1 %)
Кумандинцы — 1401 (0,1 %)

Религия[править | править вики-текст]
В Алтайском крае действует множество 
религиозных общин. Самая 
крупная — православная. Сегодня 
существуют католические и лютерански
е общины, возобновившие свою 
деятельность в 1960-е годы. Помимо 
этого, в крае существуют приходы и 
объединения различных религиозных 
направлений — пятидесятников, еванге
льских христиан-баптистов, адвентистов 
седьмого дня, свидетелей Иеговы, 
церкви Христа, общества сознания 
Кришны и др.


