
Народы Сибири
В Сибири проживает и 
проживало большое 
количество очень 
разных народов.



О народах Сибири:

● Сибирь открылась перед русскими страной с 
многочисленными племенами. К приходу русских, 
к концу XVI века, в Сибири проживало 200-220 
тыс. коренного населения. Это были уже 
знакомые русским ненцы, остяки, ханты и манси. 
В Восточной Сибири и Дальнем Востоке 
проживали совершенно незнакомые на начало 
XVII века русским племена, такие как коряки, 
эвенки, чукчи и др.



Алеуты

● Алеу́ты — жители Тихоокеанского побережья 
Азии и Америки, в России и США. В России живут 
на Командорских островах, которые составляют 
Алеутский район Камчатского края. Численность 
алеутов в России — 540 человек (по переписи 
2002 года), из них в крае — 446 чел., в селе 
Никольское, в единственном населённом пункте 
на острове Беринга и районе в целом (с 1970-х 
годов).





Кеты

● Ке́ты (самоназвание кето, кет — «человек», мн. ч. денг — 
«люди», «народ»; ранее применялись этнонимы остяки, 
енисейские остяки, енисейцы) — малочисленный коренной 
народ Сибири. Используют кетский язык, который относится 
к группе енисейских языков. По данным переписи 
населения 2002 года, численность народа — 1494 
человека. Проживают в основном в сельской местности 
трёх районов Красноярского края (1189 чел.): Туруханском 
(866 кетов в сёлах Келлог, Туруханск, Сургутиха, Мадуйка и 
др. н. п.), Эвенкийском (211 кетов в селе Суломай и др.) и 
Енисейском (Сым). В посёлках Суломай и Мадуйка кетское 
население — преобладающее. В начале 2000-х годов 
несколько десятков представителей этноса проживало в г. 
Красноярске.





Нанайцы

● Нана́йцы (нанайск. нанай, нани; кит. хэчжэ; устаревшее гольды)— 
коренной малочисленный народ Дальнего Востока, проживающий 
по берегам Амура и его притоков Уссури и Сунгари в России и 
Китае. Первая информация о расселении коренных народов 
бассейна Амура появилась в России в середине XVII в, во 
времена походов Хабарова и других землепроходцев. По мнению 
историка Б. П. Полевого, дючеры, жившие в низовьях Сунгари и по 
Амуру в районе устьев Сунгари и Уссури были нанайцами.Однако 
более общепринятым и по сей день остается высказывавшееся в 
XIX в. мнение, что дючеры были потомками, или близкими 
родственниками, чжурчжэней, а нанайцы вероятно были известны 
землепроходцам как «ачаны» и «натки», и распространились в 
районы, прежде заселённые землепашцами-дючерами, лишь 
после эвакуации дючеров китайскими властями в глубину 
Маньчжурии во второй половине 1650-х годов.





Алтайцы

● Алта́йцы — тюркский народ. Проживают 
главным образом в Республике Алтай. До 
революции 1917 года распространённым в 
русской среде наименованием народа 
было «алтайские татары», оно 
употреблялось наряду с названием 
«алтайцы».





Ненцы 

● Не́нцы (ненец. не, ненач, ненэй, ненэц, 
ненэйне; устаревшее — самоеды, юраки) 
— самодийский народ, населяющий 
евразийское побережье Северного 
Ледовитого океана от Кольского 
полуострова до Таймыра. В 1 тысячелетии 
н. э. мигрировали с территории южной 
Сибири к месту современного обитания.





Орочи

● О́рочи (самоназвание орочисэл, ороч, а также нани 
(утраченное старое самоназвание, заимствовано от 
амурских нанайцев: "на" — земля, "ни" — человек, перевод 
— «местный житель»; обычно именовали себя по местам 
проживания, по родовой принадлежности)) — народ в 
России. Формирование орочей происходило на склонах 
Сихотэ-Алиня, на территории от залива Де-Кастри на 
севере до р. Ботчи на юге. В этом длительном процессе 
принимали участие элементы различного этнического 
происхождения, как местного (нивхские, айнские и др.), так 
и эвенкийского и др. В результате сложились пять 
территориальных групп: амурская, хунгарийская, 
тумнинская, приморская (хадинская) и коппинская.





Селькупы

● Сельку́пы (селькуп. сёльӄуп, суссе ӄум, чумыль-
ӄуп, шельӄуп, шешӄум; устаревшее - остяки-
самоеды) — народ, живущий на севере Западной 
Сибири. До 1930-х их называли остя́ко-
самое́дами. В конце XVI века существовало 
племенное объединение селькупов, которое в 
русских источниках называется «Пегая Орда». 
Селькупский язык относится к самодийской 
группе уральских языков. Традиционные 
верования — анимизм, шаманизм.





Тофалары

● Тофала́ры (ранее их называли — карагасы, самоназвание — тоъфа, тофа, 
топа, тоха, тыва, что значит «человек») — коренной малочисленный народ 
России в Восточной Сибири. Впервые тофы упоминаются как племя дубо 
(туба, туво) в китайских летописях Вэйской династии V века как народ, 
проживавший восточнее Енисея. Они являлись данниками различных 
центральноазиатских империй. Примерно в XVII в. Тофалария вошла в 
состав Московского государства, став пограничной территорией с Китаем. 
После 1757, когда Тува вошла в состав Маньчжурской империи, 
Тофалария осталась в составе Российской империи, испытывая 
значительное административное и культурное (речевое и на уровне быта) 
влияние со стороны русских. Административно было создано Удинская 
землица с пятью улусами в ее составе. Для тофаларов устанавливался 
ясак шкурками и мясом пушных зверей, отдельные годы был 
фиксированным и не зависел от природных условий и реального числа 
охотников. О точном количестве народа на время первых статистических 
данных (1851) судить трудно.





Хакасы

● Хака́сы (самоназвание тадар, мн. ч. 
тадарлар; устаревшее - минусинские 
татары, абака́нские (енисе́йские) татары, 
а́чинские татары) — тюркский народ 
России, проживающий в Южной Сибири на 
левобережье Хакасско-Минусинской 
котловины. Титульный этнос Республики 
Хакасия.





Чукчи

● Чу́кчи или луораветланы (самоназвание — ԓыгъоравэтԓьэт, 
оравэтԓьэт) — немногочисленный коренной народ крайнего 
северо-востока Азии, разбросанный на огромной территории от 
Берингова моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого 
океана до рек Анадыря и Анюя. Численность по данным 
Всероссийской переписи населения 2002 года — 15767 человек. У 
чукчей богатая мифология, имеющая много общего с мифологией 
американских народов и палеоазиатов. Фонетика языка очень 
трудна для европейца. Чукчи, особенно приморские, 
прославились своими скульптурными и резными изображениями 
из мамонтовой кости, напоминающие костяные изображения 
палеолитического периода. В посёлке Уэлен расположена 
известная косторезная мастерская.





Шорцы

● Шо́рцы (шорск. шор-кижи, тадар-кижи)— тюркоязычный народ, живущий в 
юго-восточном углу Западной Сибири, главным образом на юге 
Кемеровской области (в Таштагольском, Новокузнецком, Междуреченском, 
Мысковском, Осинниковском и др. районах), а также в некоторых смежных 
районах Хакасии и Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краёв. 
Общая численность около 14 тыс. человек. Делятся на две 
этнографические группы: южную, или горнотаёжную (в начале XX в. 
область проживания южных шорцев получила название «Горная Шория»), 
и северную, или лесостепную (так наз. «абинцы»). По антропологической 
классификации шорцев принято относить к уральскому типу большой 
монголоидной расы; в то же время по ряду морфологических и 
краниологических признаков шорцы выходят за рамки как уральского, так и 
южносибирского антропологических типов. По языку шорцам наиболее 
близки чулымцы и алтайцы, по культуре — алтайцы и хакасы.





Эвены

● Эве́ны (эвенск. эвен, устар. ламуты) — сибирский 
тунгусо-маньчжурский народ, родственный 
эвенкам. В процессе совершения ритуала шаман 
или шаманка поднимаются из среднего мира (он 
назван по-якутски Орто-Дойду) вверх, к божеству 
Айыы, или вниз, в мир злых духов, с целью 
извлечения оттуда души заболевшего человека. 
Уникальным свидетельством для шаманской 
практики является описание своеобразного 
обмена - возвращения злого духа, вызвавшего 
болезнь, в нижний мир и возвращения души 
заболевшего человека в мир живых людей.





Якуты

● Яку́ты (среди местного населения 
распространено произношение — якуты́, 
самоназвание — саха́; якут. сахалар; также якут. 
урааҥхай сахалар ед. саха) — тюркский народ, 
коренное население Якутии. Якутский язык 
принадлежит к тюркской группе языков. 
Достаточно большое количество монголизмов
(примерно 30% слов монгольского 
происхождения), также имеется около 10% слов 
неизвестного происхождения, в более позднее 
время присоединились русизмы.





Нивхи

● Ни́вхи (нивх. нивах, нивух, нивхгу, 
ньигвнгун; устар. гиляки) — 
малочисленная народность на территории 
Российской Федерации.Самоназвания: 
нивх — «человек», нивхгу — «люди».
Проживают около устья реки Амур 
(Хабаровский край) и на острове Сахалин. 
Язык нивхский. Численность — 5,2 тыс. 
человек (2002).





Буряты

● Буря́ты (Буря́т-монго́лы; самоназвание буряад) — 
этнос, народ, проживающий в Российской 
Федерации, Монголии и КНР.Буряты 
подразделяются на ряд субэтносов — хоринцы, 
эхириты, булагаты, хонгодоры, селенгинские 
буряты (сартулы, цонголы и др.). Присутствие 
русской материальной и духовной культуры 
оказало сильное влияние на бурятскую культру. С 
начала XIX века у бурят стало распространяться 
просвещение, возникли первые школы, начала 
складываться национальная интеллигенция.




