
Выполнила: Агапова Виктория

МБОУ КСОШ №8, 10 класс

Руководитель: Витько К.А.
педагог-психолог МБОУ КСОШ№8

Районная научно-практическая конференция

«Новое поколение Курагинского района»

пгт,  Курагино,2023г.



В 1708 г. по указу Петра I была создана Сибирская губерния, в состав которой

вошли земли за Уралом, ранее находившиеся в ведении Сибирского приказа.

Однако со временем рост численности населения Сибири привел к

необходимости административных преобразований и создания новых губерний.

Таким образом в июле 1822 года по приказу Александра I была образована

Енисейская губерния.

Енисейская губерния занимала второе место по площади в Российской

империи и вней жило около 570 161 человек. Все они различались друг от

друга не только бытом, но и языками. Такие языки назывались Енисейскими,

потому что на них говорили жители Сибири, живущие вдоль реки Енисей.

7 декабря 1934 года на территории бывшей Енисейской губернии образовался

Красноярский край. Ко времени образования Красноярского края

появилисьновые народы с новыми языками, пришедшими на смену

Енисейским. Многие Енисейкие языки исчезли. К сожалению, на стадии

исчезновения сейчас находятся и действующие языки Красноярского края. С

этой проблемой сейчас активно борются и принимают активные меры по

сохранению таких языков.



 Гипотеза: основной причиной исчезновения языков малых народов 

является сокращение численности населения.

 Цель работы: рассказать историю национальных языков на территории 

Енисейской губернии и Красноярского края.

 Задачи: узнать, на каких языках говорили жители Енисейской губернии; 

выяснить, какие языки существуют на территории Красноярского края 

сейчас; выявить исчезающие языки на территории Красноярского края; 

выявить причины исчезновения родных языков и меры по их сохранению. 

 Теоретическая значимость работы заключается в том, что информация, 

представленная в работе, познакомит учащихся и учителей с языковой 

историей родного края, расширит кругозор и покажет, как важно сохранять 

исчезающие языки.

 Практическая значимость заключается в том, что данный проект может 

использоваться на уроках русского и родного языка, классных часах и 

лекториях.

 Методы: анализ информации, систематизация, сравнительный анализ.



 Начало изучения Енисейских языков – Пётр Симон Паллас

Енисейские языки

Ассано-коттская группа

Кетско-югская группа

Арино-пумпокольская группа

Ассанский язык

Коттский язык
Кетский язык

Югский язык

Пумпокольский язык

Аринский язык



 По некоторым данным считается, что

ассанский и коттский языки были

объединены в одну группу, потому что они

близки друг к другу. Два этих языка

относятся к большой группе Южно-

енисейских языков, так как их ареал

распространения приходится по южную

сторону реки Енисей.

 Котты и Ассаны проживали в бассейне реки

Кана, в верховьях Абакана, Мрассу и

Кондомы в начале 17 века.

 Котты растворились во второй половине 19

века в иноязычной среде (южносамодийской,

тюркской, бурятской и русской). Ассаны же

исчезли ещё раньше – в 18 веке. Поэтому

коттский и ассанский языки считаются

мёртвыми языками.



 Кетский язык считается особенным, так как отличается от остальных

енисейских языков. Это связано с тем, что на данный момент он ещё

существует, в отличие от других языков и его родство с ними не

подтверждено. Но всё же, кетский язык определён в одну группу с

югским.

 Эти языки являются Северно-енисейскими, так как жили кеты и юги на

северной части Енисея. Жили они в бассейне реки Кети, Васюгана,

Иртыша, Томи, Ваха, на территории северной Тувы.

 В 17 веке югский язык исчез. Кетский продолжает своё существование.

Юги. Кеты



 Существовала версия, что пумпокольский язык – диалект кетского,
так как название языка «пумпокольский» имело не языковой, а
территориальный характер. Название этого языка указывает на то,
что соответствующее слово было записано в пумпокольской
("остяцкой") волости, а в этой волости (в верховье Кети)
пумпоколы жили вперемешку с югами. Но лексика пумпокольского
языка, по итогам исследований, более всего сближается с лексикой
аринского, но не югского или кетского языков.

 Арины и пумпокольцы жили в верховьях реки Кети.

 Арино-пумпокольская группа – вторая группа, относящаяся к
южно-енисейским группам.

 Оба языка исчезли в 19 веке.

Арины.



 Родные языки малочисленных народов - исторически обусловленные и 

закрепленные в общественном сознании малочисленных народов системы 

знаков, служащие естественным способом человеческого общения и 

мыслительной деятельности, способом выражения самосознания личности, 

средством хранения и передачи информации.

Родные языки Красноярского края

долганский

кетский

чулымский

нганасанский

энецкий

селькупский
ненецкий

эвенкийский



Нганасанский язык:

 Был обнаружен между 1664 и 1667 годами в переводе «Отче наш», 
записанном Николасом Витсеном;

 Относится к северной группе самодийской ветви уральских языков и 
делится на два диалекта – авамский и вадеевский;

 Сегодня нганасанский язык используется как язык бытового общения 
у старшего и части среднего поколения, а также в сферах 
национальной культуры и традиционных промыслов;

 Народ нганасаны описаны, как тавгийские, авамские, вадеевские
самоеды. В настоящее время нганасаны живут в посёлках Новая, Усть-
Авам и Волочанка.

Нганасаны.



Чулымский язык

 Был описан в 1940-1950 годах Андреем Петровичем Дульзоном;

 Имеет два диалекта – нижнечулымский и среднечулымский;  

 Народ чулымцы называют себя «тадарлар» (татары, тюрки), «йус-

чоны» (‘народ с реки Чулым’), «пистиңкижилери» (‘наши люди’);

 Носители проживают в посёлках Белый Яр, Новошумилово, 

Озёрный и Тегульдет, в восточной Томской области и посёлке 

Пасечный в западном Красноярском крае;

 Чулымский язык – бесписьменный.

. Чулымки. Чулымец.



Энецкий язык

 Относится к северной группе самодийской ветви уральских языков;

имеет два диалекта – северный (тундровый) и южный (лесной);

 Народ энцы называют себя - онаээнечео” («настоящие люди»);

 До 20 века энцы не считались отдельным народом и записывались как

ненцы или нганасаны, а энецкий язык считался диалектом ненецкого;

сейчас энцы живут в посёлках Воронцово, Потапово, Дудинка, Усть-

Авам и Волочанка.

Семья энцев.



Название 

языка

1989 год 2002 год 2010 год 2020 год

Чулымский 120 чел. 71 чел. 44 чел.

Селькупский 136 чел. 89 чел. 65 чел.

Нганасанский 540 чел. 406 чел. 130 чел.

Кетский 537 чел. 365 чел. 10-20 чел.

Энецкий 170 чел. 100 чел. 40 чел.

Исчезающие языки - языки, которые в настоящее время используются, но

могут исчезнуть в ближайшее время из-за вымирания населения или смены

им основного языка. Впоследствии такие языки могут стать мёртвыми, т.е.

языками, не имеющими носителей.



Причины исчезновения:

 Стихийные бедствия;

 Отсутствие письменности;

 Малое количество книг на 

родных языках;

 Нежелание изучать родной язык 

молодым поколением;

 Малая численность населения

Способы сохранения языка:

 Конституция Российской 

Федерации;

 Конституции субъектов 

Российской Федерации;

 Закон «Об образовании»;

 Закон «О языках народов 

РСФСР;

 Закон «О гарантиях прав 

коренных малочисленных 

народов РФ»;

 проект «Языки России»



 На территории Енисейской губернии народы говорили на ассанском,

коттском, кетском, югском, аринском и пумпокольском языках;

 К родным языкам Красноярского края на данный момент относятся 8:

долганский, кетский, нганасанский, ненецкий, селькупский, чулымский,

эвенкийский, энецкий;

 Исчезающими языками на данный момент являются селькупский, чулымский,

нганасанский, энецкий и кетский язык. Я сделала вывод, что с годами людей,

владеющих исчезающими языками, становится всё меньше и меньше;

 Причины исчезновения языков – малое количество уроков по родным языкам,

недостаточная квалификация учителей по родным языкам, нежелание детей

изучать свой родной язык. Но все эти факторы сводятся к причине

недостаточного количества населения народов, поэтому моя гипотеза нашла

своё подтверждение;

 Правительство РФ предпринимает социальные программы по сохранению

языков. В эти программы входит увеличение качества и количества книжных

изданий и радиоэфиров на родных исчезающих языках, дистанционное обучение

языкам и распространение таких языков в массы.
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