
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ «МАЛЫЕ 
НАРОДЫ СЕВЕРА»
� План:
� 1.понятие «малые народы»
� 2.Общие сведения о малых народах края
� 3.Характеристика жизни малых народов



МАЛЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА



ТЕРМИН

� Малые народы Севера (также употребляется 
термин Коренные народы Севера) — название коренных 
малочисленных народностей России, проживающие 
преимущественно на Крайнем Севере.

� Ареал обитания крайне обширный, 
от долган и нганасан на Таймыре на севере до удэгейцев на 
юге, от чукчей и алеутов на востоке до ненцев и саамов на 
западе.

� Малые народы Севера являются полноценными 
гражданами РФ, однако, есть налоговые и иные послабления 
живущим традиционным способом общинам.

� Численность народов в последнее время изменяется 
незначительно. Однако, количество носителей языков 
уменьшается из-за ассимиляции.



ПЕРЕЧЕНЬ
� Согласно Перечня коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации к малым народам Севера относятся:

� Алеуты
� Алюторцы
� Вепсы
� Долганы
� Ительмены
� Камчадалы
� Кереки
� Кеты
� Коряки
� Кумандинцы
� Манси
� Нанайцы
� Нганасаны
� Негидальцы
� Ненцы
� Нивхи
� Ороки

� Орочи
� Саамы
� Селькупы
� Сойоты
� Тазы
� Теленгиты
� Телеуты
� Тофалары
� Тубалары
� Тувинцы-тоджинцы
� Удэгейцы
� Ульчи
� Ханты
� Челканцы
� Чуванцы
� Чукчи
� Чулымцы
� Шорцы
� Эвенки
� Эвены
� Энцы
� Эскимосы
� Юкагиры



МАЛЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
� На территории Красноярского края 
проживают представители 8 северных 
народов: долганы, нганасаны, ненцы, кето, 
селькупы, чулымцы, эвенки, энцы.

� В данной презентации речь пойдёт о трех 
из этих народов: ненцы, селькупы, эвенки.



НЕНЦЫ
� Ненцы, ненэц или хасова (самоназвание — "человек"), самоеды, юраки (устаревшее), народ в России, коренное 

население Европейского Севера и севера Западной и Средней Сибири. Живут в Ненецком автономном округе (6,4 тыс. 
человек), Лешуконском, Мезенском и Приморском районах Архангельской области (0,8 тыс. человек), северных 
районах Республики Коми, Ямало-Ненецком (20,9 тыс. человек) и Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской 
области, Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе Красноярского края (3,5 тыс. человек). Численность в 
Российской Федерации 34,5 тыс. человек. Выделяются две этнографические группы: тундровые и лесные ненцы. 
Родственные народы: нганасаны, энцы, селькупы.

� Говорят на ненецком языке самодийской группы уральской семьи, который подразделяется на 2 диалекта: тундровый, 
на котором говорит большинство ненцев, и лесной (им владеет около 2 тыс. ненцев, расселённых главным образом в 
таёжной зоне, по верхнему и среднему течению реки Пур, а также в истоках реки Надым и по некоторым притокам 
Средней Оби). Распространён также русский язык. Письменность на основе русской графики.

� Как и другие северосамодийские народы, ненцы сформировались из нескольких этнических компонентов. На 
протяжении 1-го тысячелетия нашей эры под давлением гуннов, тюрок и других воинственных кочевников 
самодийскоязычные предки ненцев, населявшие лесостепные области Прииртышья и Притоболья, тайгу Среднего 
Приобья, продвинулись на север в таёжные и тундровые районы Заполярья и Приполярья и ассимилировали 
аборигенное население — охотников на дикого оленя и морских зверобоев. Позднее в состав ненцев вошли также 
угорские и энецкие группы.

� Традиционные занятия — охота на пушного зверя, дикого оленя, боровую и водоплавающую дичь, рыболовство. С 
середины XVIII века ведущей отраслью хозяйства стало домашнее оленеводство.

� В бывшем СССР хозяйство, быт и культура ненцев претерпели существенные изменения. Большинство ненцев 
работало на предприятиях рыбной промышленности, вело оседлый образ жизни. Часть ненцев выпасает оленей в 
единоличных хозяйствах. Семьи оленеводов кочуют. Значительное число семей живёт в городах Нарьян-Мар, 
Салехард, Печора и др. и работает в промышленности и сфере обслуживания. Выросла ненецкая интеллигенция.

� Большинство ненцев вело кочевой образ жизни. Традиционное жилище — разборный шестовой чум с покрытием из 
оленьих шкур зимой и бересты летом.

� Верхняя одежда (малица, сокуй) и обувь (пимы) шились из оленьих шкур. Передвигались на лёгких деревянных нартах.
� Пища — оленье мясо, рыба.
� Основной социальной ячейкой ненцев в конце XIX века был патрилинейный род (еркар). У сибирских тундровых 

ненцев сохранялись 2 экзогамные фратрии.
� В религиозных воззрениях господствовала вера в духов — хозяев неба, земли, огня, рек, явлений природы. Среди части 

ненцев Европейского Севера в середине XIX века получило распространение православие.



Численность
� По переписи 1897 г. учтены вмести с другими самодийскими народами, 1926 - 

16.4 тыс., 1959 – 23.0 тыс., 1970 - 28.7 тыс., 1979 - 29.4 тыс., 1989 - 34.4 тыс.
Язык
� ненецкий: Ненецкий язык относится к самодийской (самоедской) группе 

уральской языковой семьи и делится на два диалекта - тундровый, который 
распадается на западные и восточные говоры, общение между носителями 
которых не мешает взаимопониманию и лесной, отличающийся своеобразием 
фонетического состава, что затрудняет языковой контакт с носителями 
тундрового диалекта. Лесной диалект также делится на ряд говоров.

Письменность
� В 1932 г. на основе латинской графики Г.Н.Прокофьев подготовил первый 

ненецкий букварь «Новое слово». За основу букваря был взят диалект тундровых 
ненцев. В последствие была разработана грамматика, грамматические 
справочники, учебники и книги для чтения на ненецком языке. В 1936 году 
ненецкая письменность была переведена на русскую графическую основу.

Традиционные поселения и жилища
� Поселением кочевых оленеводов являются круглогодичное подвижное 

стойбище, состоящее из нескольких чумов (1-5), у лесных ненцев стойбища 
сезонные.
Универсальным типом жилища является чум, так называемого "самодийского 
типа" — два основных шеста соединяются ременным кольцом, количество 
шестов каркаса 25-50, особая конструкция надочажного устройства, покрытие 
зимнего чума двойными "нюками" — покрышками сшитыми из оленьих шкур, 
летнего одинарными старыми нюками или тисками. Все части чума 
перевозились на специальных оленьих нартах.



Хозяйство
� Специфика выделенных групп фиксируется и в сфере этнической культуры. Тундровые ненцы 

являются крупноетадными оленеводами (северный вариант скотоводческой экономики). Ведут 
кочевой образ жизни, осуществляя ежегодные перекочевки с оленьими стадами по системе: лето — 
северные тундры, зима - лесотундра. Материальная культура адаптирована кочевому образу жизни 
(мобильное жилище, высокоспециализированный олений транспорт, минимальный набор 
предметов жизненного обихода). Все потребности человека обеспечиваются продукцией домашнего 
оленеводства. Хозяйственное сезонное значение имеет рыболовный промысел, охота на 
водоплавающую дичь, пушной промысел.
В отличие от тундровых, в культуре лесных ненцев отмечаются: слабое развитие оленеводства, 
которое представлено таежным, транспортным его вариантом, обеспечивающим промысловую 
ориентацию традиционной экономики; охота и рыболовство, как основные хозяйственные 
составляющие; существуют многочисленные отличия в сфере материальной культуры — жилище, 
одежда, транспорт, пища, утварь и т.д.

Религия
� Православие: Православные. Начало христианизации европейских ненцев относится к 20-м годам 

ХIХ в. Миссия архимандрита Вениамина начала обращение в христианство тундровых ненцев в 
1926/27 гг. Проповедь велась на ненецком языке. При терпимом отношении к таинствам, 
современники отмечали слабое усвоение основ христианских догматов ненцами. Наряду с 
просветительской деятельностью миссионеры активно занимались уничтожением священных мест. 
В 1826 г. на о.Вайгач миссией были сожжены 420 деревянных "идолов" и поставлен крест. К 1830 г. 
было крещено 3303 ненца. В последствии была создана духовная строительная комиссия, которая 
занималась строительством церквей, на основе деятельности которых предполагалось 
распространение христианской веры на территориях, заселенных тундровыми ненцами. В 
последствии, при церковных приходах были открыты миссионерские школы. Священнослужителей 
начали готовить из "инородцев".
Первые попытки христианизации сибирских ненцев относятся к ХVIII в., но они встретили активное 
сопротивление. Систематическая миссионерская деятельность начинается с учреждения в 1832 г. в 
Обдорской миссии, но, как и в предшествующий период, значительных результатов достигнуто не 
было. В последствие при обдорской церкви была создана русско-туземная школа, но в ней 
обучались только дети обрусевших хантов и ненцев. Среди сибирских ненцев миссионерской 
деятельностью не было охвачено практически все тундровое население — Ямал, Низовая тундра.
В результате процесса внедрения христианства в ненецкую культуру наблюдается синкретическое 
состояние их религии. Так, под влиянием христианства Нум, верховное божество ненцев, 
приобретает черты христианского бога. В пантеон духов-хозяев, в виде "Сядай-Миколы" —
покровителя промыслов, включается св. Николай. Ненцы отмечали ряд христианских праздников, 
носили православные кресты, в интерьере жилища обычными становятся иконы. Элементы 
бытового православия получили распространение благодаря разнообразным контактам ненцев с 
русским населением.



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.
Численность и расселение
� Численность в России — около 4250 чел. (по переписи 2002).
� Селькупы живут на севере Томской (1787 чел.) и Тюменской (1857 чел.) областей (в частности, в Ямало-

Ненецком АО — 1797 чел.) и в Красноярском крае (412 чел.).
� Предположительно с XVII века селькупы разделены на две территориальные группы — южную (нарымскую) и 

северную (тазовско-туруханскую). Южные (нарымские, или среднеобские) селькупы являются прямыми 
потомками носителей кулайской культуры, существовавшей в Среднем Приобье в V в. до н. э. — V в. н. э. С 
этой историко-культурной общностью исследователи связывают происхождение всех народов самодийской 
языковой подгруппы. Непосредственным преемником кулайцев в Среднем Приобье, по мнению археологов, 
являлось население, создавшее рёлкинскую культуру (VI—VIII вв. н. э.). Многие элементы хозяйственного 
уклада, орудий труда и быта релкинцев имеют аналоги с селькупским этнографическим материалом.

� Северные селькупы образовались в результате ухода в XVII в. части самодийского населения со Средней 
Оби на север, в бассейн Верхнего Таза и левого притока Енисея реки Турухан. Окончательное этническое 
оформление этнографической группы северных селькупов завершилось лишь в XIX веке. Наряду с 
собственно селькупским компонентом, в состав северных селькупы вошли семьи энецкого, кетского и 
хантыйского происхождения.

� Селькупскими национальными административно-территориальными образованиями 
являются Красноселькупский район иИванкинское национальное сельское поселение в Колпашевском 
районе Томской области.

� Язык и религия
� Селькупский язык относится к самодийской группе уральских языков. Традиционные 

верования — анимизм, шаманизм, православие.
� История
� В конце XVI века существовало племенное объединение селькупов, которое в русских источниках 

называется «Пегая Орда».
� Согласно этнографическим исследованиям, в древности селькупы практиковали обряд воздушного 

погребения.



ЭВЕНКИ
� Коренным народом, населяющим в Сибири Забайкалье, 

являлись Эвенки. В России их называли раньше тунгусами. Эвенки 
жили не только в Забайкалье, но и на обширных просторах сибирской 
тайги от Енисея до Охотского моря. 

� Эвенки сложились на основе смешения аборигенов Восточной 
Сибири с тунгусскими племенами, пришедшими из Прибайкалья и 
Забайкалья. Есть основания в качестве непосредственных предков 
эвенков рассматривать забайкальский народ увань, который, 
согласно китайским хроникам (V-VII вв. н. э.), обитал в горной тайге к 
северо-востоку от Баргузина и Селенги. Увани не были аборигенами 
Забайкалья, а представляли собой группу кочевников-скотоводов, 
пришедшую сюда из более южной местности. В процессе расселения 
по просторам Сибири тунгусы сталкивались с местными племенами 
и, в конечном счете, ассимилировали их. Особенности этнического 
формирования тунгусов привели к тому, что для них характерны три 
антропологических типа, а также три различных хозяйственно-
культурных группы: оленеводы, скотоводы и рыболовы.



ТЕРРИТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ И 
ЧИСЛЕННОСТЬ
� Эвенки населяют обширную территорию от левобережья Енисея на Западе до Охотского 

моря на Востоке. Южная граница расселения проходит по левобережью Амура и Ангаре. В 
административном отношении эвенки расселены в границах Иркутской, Читинской, 
Амурской и Сахалинской областей, республик Якутии и Бурятии, Красноярского и 
Хабаровского краев. Есть эвенки также в Томской и Тюменской областях. На этой 
гигантской территории они нигде не составляют большинства населения, живут в одних 
поселениях вместе с русскими, якутами и другими народами.

� Численность эвенков к моменту их вхождения в состав России (XVII в.) оценивалась 
приблизительно в 36135 человек. Наиболее точные данные об их численности дала 
перепись 1897 г. — 64500, при этом родным языком считали тунгусский 34471 человек, 
остальные — русский (31,8%), якутский, бурятский и другие языки.

� Почти половина всех эвенков в РФ живет в Республике Саха (Якутия). Здесь они 
концентрируются в Алданском (1890 чел.), Булунском (2086), Жиганском (1836), 
Оленекском (2179) и Усть-Майском (1945) улусах. В своем национально-территориальном 
образовании — Эвенкийском автономном округе — эвенков сравнительно немного — 11,6 % 
от их общей численности. Достаточно их и в Хабаровском крае. В остальных регионах 
проживает примерно по 4-5 % всех эвенков. В Эвенкии, Якутии, Бурятии, Читинской, 
Иркутской и Амурской областях эвенки преобладают среди других коренных 
малочисленных народов Севера.

� Характерная особенность в расселении эвенков — дисперсность. В стране насчитывается 
около сотни населенных пунктов, где они живут, однако в большинстве поселений их 
численность колеблется от нескольких десятков до 150-200 человек. Населенных пунктов, 
где эвенки живут относительно крупными компактными группами, немного. Подобный тип 
расселения отрицательно сказывается на этнокультурном развитии народа.



ОБРАЗ ЖИЗНИ И СИСТЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
� В хозяйственном отношении эвенки заметно отличаются от других народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Прежде всего, они — охотники-оленеводы. Эвенк-охотник 
проводил верхом на олене добрую половину своей жизни. Были у эвенков и группы, 
охотившиеся пешком, но в целом именно верховой олень — главная визитная карточка 
этого народа. Охота играла ведущую роль у большинства территориальных групп эвенков. 
Охотничья сущность эвенка ярко проявляется даже в таком второстепенном для него деле 
как рыболовство. Рыбалка для эвенка — та же охота. Главными орудиями рыбного 
промысла у них долгие годы были охотничий лук с тупыми стрелами, которыми рыбу 
глушили, и острога — разновидность охотничьего копья. По мере истощения фауны 
значение рыбного промысла в жизнеобеспечении эвенков стало возрастать.

� Оленеводство эвенков таежное, вьючно-верховое. Практиковался вольный выпас, доение 
важенок. Эвенки — прирожденные кочевники. Протяженность кочевок охотников-
оленеводов достигала сотен километров в год. Отдельные семьи покрывали расстояния в 
тысячу километров.

� Традиционное хозяйство эвенков после коллективизации и множества других 
реорганизаций в советский период к началу 1990-х гг. существовало в двух основных 
вариантах: промысловая охота и транспортное оленеводство, характерное для ряда 
областей Сибири и некоторых районов Якутии, и крупно-стадное оленеводческо-
промысловое хозяйство, сложившееся в основном в Эвенкии. Первый тип хозяйства 
развивался в рамках кооперативных и государственных промысловых предприятий 
(госпромхозы, коопзверпромхозы), второй — в рамках оленеводческих совхозов, 
ориентирующихся на производство товарной мясной продукции. Пушной промысел в них 
имел второстепенное значение.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!☺
Работу выполнил ученик 11-ого класса 
Юзефович Николай.


