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 «Коренные народы Кузбасса» - историко-статистический материал, 

рассказывающий о трёх коренных малочисленных народах Кузбасса. В его   

основе – итоги переписей населения, а также исторические документы. 

О жизни народа мы узнаем из истории, а о его численности – из данных 

переписей населения. Россия не перестала быть многонациональной страной 

после распада СССР. У нас по-прежнему проживают как народы бывших 

союзных республик, так и коренные малочисленные народы нашей страны. 

 

ИСТОРИЯ. Шорцы (шор) – тюркоязычный народ, живущий в юго-

восточной части Западной Сибири, главным образом на юге Кемеровской 

области, а также в некоторых смежных районах республик Хакасия и Алтай, 

Красноярского и Алтайского краев. 

До Октябрьской революции 1917г. основными их занятиями были 

рыболовство и пушной промысел. В тайге собирали ягоды, кедровые орехи, мед 

диких пчёл, яйца птиц, черемшу. Повсеместно была распространена обработка 

кожи и дерева. У северных шорцев большое значение издавна имело кузнечное 

дело, а также добыча и выплавка железной руды. 

Духовная жизнь шорцев была неразрывно связана с шаманизмом, 

промысловыми и родовыми культами, верой в духов гор и рек. Определенные 

обряды связаны с охотой на медведя. 

У шорцев необыкновенно богата фольклорная культура: сказки, охотничьи 

рассказы и легенды, предания, песни, поговорки, пословицы, загадки. Популярны 

героические поэмы, исполняемые под аккомпанемент щипкового двухструнного 

музыкального инструмента – комыса, который делался из ствола ивы или кедра. 

После ликвидации колхозов Горной Шории, как нерентабельных, началась 

массовая миграция шорцев в города и крупные поселки области. К 2010г. 

городскими жителями стали три четверти шорцев. 

В 1980-х годах возобновляется проведение традиционных праздников 

шорцев – праздника прародителя Ольгудека, весенне-летнего праздника Пайрам, 

нового года  (Чыл пажи) в день весеннего равноденствия. 

СТАТИСТИКА. Шорцы - самый многочисленный из коренных народов 

Кузбасса. По итогам переписи населения 2010г. их численность в Кузбассе 

составила 10 672 человека (82,8% общей численности шорцев в России). 

За 50-летний период между переписями населения 1959г. и 2010г. 

численность шорцев в России сократилась на 13,7%, из них проживающих в 

Кузбассе  – на 21,9%.  

Число мононациональных частных домохозяйств, состоящих из 2 и более 

человек, за 2002-2010гг. уменьшилось у шорцев на 7,5%. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Нарастающие процессы урбанизации сказались на приоритетах в выборе 

места жительства шорцев: доля городского населения среди них возросла с 40% в 

1959г. до 76,3% в 2010г. (в целом по области удельный вес горожан за этот 

период тоже увеличился - с 77% до 85,4%). 

Наибольшее число шорцев 10 лет назад было сосредоточено на юге области: 

в Таштагольском муниципальном районе (42,2% всех шорцев, проживающих в 

Кузбассе), Междуреченском и Мысковском городских округах (18,7% и 16,4%), а 

также в Новокузнецком городском округе (14,1%). Представители этой 

национальности проживали во всех городских округах и муниципальных районах 

области, за исключением Ижморского района. 

Итоги ВПН-2010 раскрывают некоторые отличительные особенности 

шорцев. Например, гендерная диспропорция у них менее выражена, чем в целом 

по области. Если на каждую 1000 мужчин в области приходилось 1182 женщины, 

то среди шорцев на каждую 1000 мужчин - 1157 женщин. 

У шорцев отличие возрастной структуры от сложившейся в целом по 

области заключается в более высокой доле детей и подростков до 16 лет и более 

низкой доле лиц старше трудоспособного возраста. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста среди мужчин составила менее 10%, что 

свидетельствует о высоком уровне преждевременной смертности. 

За период между двумя предыдущими переписями изменилось отношение 

шорцев к регистрации брака. Из общего числа лиц, состоящих в браке, доля 

зарегистрированных брачных союзов уменьшилась с 77,5% до 71,5%. Говоря об 

институте семьи, важно отметить такой факт: доля многодетных матерей у 

шорцев заметно превышает среднеобластной показатель. 

От того, насколько употребляем в семье и непосредственном окружении 

человека язык, соответствующий его национальности, зависит сохранение и 

развитие языка. Со второй половины прошлого века у шорцев доля владеющих 

языком своей национальности стремительно сокращалась и к 2010г. составила 

лишь 20,1% населения против 81,4% в 1970г. Доля шорцев, считающих родным 

языком шорский, снизилась с 76,6% в 1970г. до 35,3% в 2010г. 

Уровень образования шорцев, как и других коренных народов Кузбасса, в 

основном, ниже, чем в среднем по области. У шорцев среди населения в возрасте 

15 лет и более удельный вес лиц с образованием средним профессиональным и 

выше – 35,1%, (в целом по области – 55,4%). 

Однако нужно отметить, что за период 2002-2010гг. наблюдался рост 

образовательного уровня населения области, в том числе и шорцев: возросла доля 

лиц с высшим (включая послевузовское), неполным высшим, средним 

профессиональным образованием. 
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Второй по численности населения коренной малочисленный народ  

Кузбасса – телеуты. Их численность по итогам переписи населения 2010г. 

составила 2520 человек (95,3% численности телеутов России). 

ИСТОРИЯ. Телеуты (самоназвание – байаттар, татадар-кижилери, теленет) 

ведут свое происхождение от тюркоязычного кочевого населения юга Западной 

Сибири. Язык и культура телеутов тесно связаны с языком и культурой алтайцев, 

этнотерриториальной группой которых они официально считались до 1993г. 

Современные телеуты проживают преимущественно в южных районах 

Кузбасса (в основном вдоль рек Большой и Малый Бачат – «бачатские телеуты»). 

Ведущей формой религии у телеутов был шаманизм. Телеуты по своим 

религиозным убеждениям обожествляли землю, солнце, горы, реки и т. д., верили 

в добрых и злых духов, которым приносили в жертву домашних животных. 

Шаманы камлали над больными, принимали активное участие во многих 

общинных, родовых и семейных обрядах. У телеутов есть ритуальное сооружение 

из высохших молоденьких берёзок (сом) в честь родовых духов-покровителей.  

Телеуты занимались полукочевым скотоводством, охотой, собирательством 

и рыбной ловлей. 

Фольклор занимает существенное место в духовной культуре телеутов. 

Наиболее монументальный жанр их фольклора – героический эпос («Алтай 

Куучун», «Козийка и Баян-Слу» и др.). Исполнителями эпических произведений 

были сказители – «кайчы». Распространены исторические предания, освещающие 

события времен джунгарских войн. Популярные герои исторического фольклора 

– богатырь Шюню, князья Мамыт и Балык. 

В настоящее время не забыты народные традиции: отмечаются 

национальные телеутские праздники Пардакай с инсценированием сказок, 

обрядов, изготовлением блюд национальной кухни, конкурсом «Тяраш кыс» 

(плетение косы), Ильин день, Святой Никола, национальный праздник пельменей. 

СТАТИСТИКА. За период между предыдущими переписями населения 

2002г. и 2010г. численность телеутов в России сократилась на 0,3%, из них 

проживающих в Кузбассе – на 0,6%. Число мононациональных частных 

домохозяйств, состоящих из 2 и более человек, за 2002-2010гг. уменьшилось у 

телеутов Кузбасса на 1,6%. 

У телеутов, проживающих на территории области, преобладает сельское 

население, однако за межпереписной период удельный вес городского населения 

этого народа увеличился с 41,2% до 43,4%. 

Наибольшее число телеутов 10 лет назад было сосредоточено на западе 

области: в Беловском муниципальном районе (42,3% телеутов области), 

Беловском городском округе (31,4%), Новокузнецком городском округе (13%), 

Гурьевском муниципальном районе (9,3%). Представители этой национальности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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проживали в 13 из 16 городских округов и половине муниципальных районов, но 

их количество в большинстве муниципальных образований несущественно – в 

основном, от 1 до 7 человек. 

Итоги ВПН-2010 раскрывают некоторые отличительные особенности 

телеутов. Например, гендерная диспропорция у них более выражена, чем в целом 

по области. Если на каждую 1000 мужчин в области приходилось 1182 женщины, 

то у телеутов на каждую 1000 мужчин - 1222 женщины. Наиболее оптимальное 

гендерное соотношение у телеутов, проживающих в Беловском городском округе 

(1170 женщин на 1000 мужчин). 

У телеутов отличие возрастной структуры от сложившейся в целом по 

области заключается в более высокой доле детей и подростков до 16 лет и более 

низкой доле лиц старше трудоспособного возраста. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста среди мужчин составила менее 10%, что 

свидетельствует о высоком уровне преждевременной смертности.  

У телеутов доля мужчин и женщин, состоящих в браке, ниже, чем в среднем 

по области, никогда не состоявших в браке – выше. За период между двумя 

предыдущими переписями изменилось отношение к регистрации брака. Из 

общего числа лиц, состоящих в браке, доля зарегистрированных брачных союзов 

уменьшилась с 85,6% до 82,3%.  

Говоря об институте семьи, важно отметить такой факт: доля многодетных 

матерей у телеутов заметно превышает среднеобластной показатель. 

От того, насколько употребляем в семье и непосредственном окружении 

человека язык, соответствующий его национальности, зависит сохранение и 

развитие языка. Среди коренных малочисленных народов области самый высокий 

удельный вес владеющих языком, соответствующим национальности, у телеутов 

(36%), хотя по сравнению с 2002г. доля владеющих языком своей национальности 

у них заметно сократилась (на 31,8 процентного пункта). 

Уровень образования телеутов, как и других коренных народов Кузбасса, в 

основном, ниже, чем в среднем по области. Среди населения в возрасте 15 лет и 

более удельный вес лиц с образованием средним профессиональным и выше – 

44,2%, (в целом по области – 55,4%). 

Однако нужно отметить, что за период 2002-2010гг. наблюдался рост 

образовательного уровня населения области, в том числе и телеутов: возросла 

доля лиц с высшим (включая послевузовское), неполным высшим, средним 

профессиональным образованием. 

Из всех коренных малочисленных народов Кузбасса самый          

малочисленный – кумандинцы. Их численность по итогам переписи населения 

2010г. составила 225 человек (7,8% численности кумандинцев России). 
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ИСТОРИЯ. Кумандинцы (самоназвание – алтайцы-кумандинцы, карга, 

куманды, тадар, шабат) – тюркоязычный народ, проживающий на юго-востоке 

Алтайского края (вдоль р.Бия.) и на сопредельных территориях Республики Алтай 

и Кемеровской области. Кумандинцы имеют много европеоидных черт. Еще 

первые русские землепроходцы отмечали значительное количество 

светловолосых и голубоглазых детей в кумандинских аилах. 

Традиционные поселения кумандинцев были немногочисленными, 

расположенными длинной полосой вдоль рек. Письменность этого народа создана 

в начале XX в. на основе кириллицы, но в настоящее время язык кумандинцев 

существует только в разговорном виде. 

Кумандинцами особо почитались духи-хозяева воды, огня, гор и пр., были 

развиты промысловые культы, связанные с испрашиванием благополучного 

результата в охоте у хозяев тайги. 

Влияние скотоводческих племен нашло отражение в культе коня и одном из 

его проявлений – жертвоприношении лошади духу-покровителю рода. 

Значительное место в религиозной практике кумандинцев занимал шаман (кам) – 

посредник в общении людей с духами и верховными божествами. 

Наиболее распространенные типы фольклорных произведений - песенные 

четверостишья (такпак), бытовые и волшебные сказки (чорчок), эпические 

произведения (кай). Особое место в культуре занимали мастера-исполнители 

сказок и эпосов – кайчи, и исполнители песен на музыкальном инструменте шор – 

шорчи. 

Основу хозяйства кумандинцев составляла сезонная (зимняя) коллективная 

охота на крупного и пушного зверя. Её дополняли мотыжное земледелие; 

скотоводство (коневодство и разведение мелкого рогатого скота); собирательство 

дикоросов и рыболовство. Со второй половины XIX в. получает распространение 

пашенное земледелие, молочное животноводство, пасечное пчеловодство. 

Со времени вхождения в состав России (XVIII в.) и до переписи населения 

1926г. кумандинцы в официальных документах значились как самостоятельный 

народ, но в дальнейшем были лишены этого статуса. В начале 1990-х годов их 

признали самостоятельным этносом.  

СТАТИСТИКА. По итогам прошлой переписи населения (2010г.) в России 

проживали 2892 кумандинца, из них 48,4% - в Алтайском крае, 36,7% -         в 

Республике Алтай.  

За период между предыдущими переписями населения 2002г. и 2010г. 

численность кумандинцев в России сократилась на 7,1%, из них проживающих                    

в Кузбассе  – на 23,5%. Число мононациональных частных домохозяйств, 

состоящих из 2 и более человек, за 2002-2010гг. уменьшилось у кумандинцев 

Кузбасса на 47,4%. 
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У кумандинцев, проживающих на территории области, преобладает 

городское население, однако за межпереписной период удельный вес городского 

населения этого народа немного сократился (с 83,7% до 82,2%). 

Наибольшее число кумандинцев 10 лет назад было сосредоточено на юге 

области: в Таштагольском муниципальном районе (36% представителей этой 

национальности, живущих в области), Новокузнецком городском округе (20%). 

Кроме того, они проживали еще в 10 городских округах и 7 муниципальных 

районах (от 1 до 13 человек).  

Итоги ВПН-2010 раскрывают некоторые отличительные особенности 

кумандинцев. Например, гендерная диспропорция у них более выражена, чем в 

целом по области. Если на каждую 1000 мужчин в области приходилось 1182 

женщины, то у кумандинцев на каждую 1000 мужчин - 1394 женщины. Однако у 

представителей этого народа, проживающих в сельской местности, 

зафиксировано численное преимущество мужчин (на 1000 мужчин приходилось 

всего 818 женщин). 

У кумандинцев отличие возрастной структуры от сложившейся в целом по 

области заключается в более высокой доле лиц старше трудоспособного возраста 

(более четверти населения) и более низкой доле детей и подростков до 16 лет 

(10,2%). Переписью зафиксированы высокие темпы роста убыли населения: из 

жизни уходят люди преклонного возраста, а замещения поколений не происходит. 

Среди трех коренных народов Кузбасса кумандинцы самые «старые» 

(средний возраст – 45,7 года). У шорцев и телеутов средний возраст населения 

существенно ниже - 34,6 и 35,0 соответственно. 

У кумандинцев доля состоящих в браке мужчин выше среднеобластной, 

никогда не состоявших в браке – ниже, женщин – наоборот. За период между 

двумя предыдущими переписями изменилось отношение к регистрации брака. Из 

общего числа лиц, состоящих в браке, доля зарегистрированных брачных союзов 

уменьшилась с 82,2% до 75,2%. Доля многодетных матерей у кумандинцев 

заметно превышает среднеобластной показатель. 

От того, насколько употребляем в семье и непосредственном окружении 

человека язык, соответствующий его национальности, зависит сохранение и 

развитие языка. Среди коренных малочисленных народов области самый низкий 

удельный вес владеющих языком, соответствующим национальности, у 

кумандинцев – только 6,7%. 

Уровень образования кумандинцев в отличие от двух других коренных 

народов Кузбасса превышает среднеобластной показатель. Среди населения этого 

народа в возрасте 15 лет и более удельный вес лиц с образованием средним 

профессиональным и выше составил 56,3%. 

 

 


