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Введение 

Север – удивительный край с удивительными народами. Северный человек по сути 

своей духовен. Воззрения его складывались на основе культа природы и гармоничного 

взаимодействия с окружающей средой, непосредственно общаясь с которой он научился 

ее понимать, приспособился к жизни в ней и трудился, поддерживая природу в интересах 

самосохранения.      Народы Севера имеют свои понятия и представления о тайнах 

мироздания, о жизни и смерти, о добре и зле, о сущности и предназначении человека, о 

растительном и животном мире. В суровой борьбе за существование, продолжение своего 

рода и племени они выработали своеобразные законы жизни в гармонии с природой, 

морально-этические нормы поведения среди людей, разнообразные обычаи и праздники, 

бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. 

Самое главное – они смогли выжить в суровых условиях, сохранив неповторимый 

уклад жизни и культуру.     К сожалению, в современном мире появляется опасность 

утраты традиций,  

  Мы хотим поучаствовать в сохранении традиции и обычаев коренных народов 

Севера не только для подрастающего поколения, но и познакомить туристов с 

самобытностью Севера. Главная цель нашего проекта: приобщение к уникальной 

культуре народов Севера, к их традициям и обычаям, нравственно-эстетическим 

ценностям через мероприятие - квест «Калейдоскоп народов». 

Актуальность проекта: От нас будет зависеть, будут ли будущие поколения 

понимать культуру, тянуться к ней, поддерживать, уважать и развивать традиции 

живущих на этой земле народностей. Ибо лишь человек, глубоко уважающий и 

понимающий самобытность своего народа, сможет понять и принять специфику 

культурных ценностей других этнических коллективов.       

Гипотеза: Приобщение к национальной культуре народов Севера содействует 

воспитанию человека-патриота, знающего и любящего свой родной край, уважающего 

коренной народ, культуру и традиции, осознанию себя как  наследника богатой истории и 

культуры страны, желающего внести свой вклад в его развитие.                       

Предмет:      Коренные народы Севера         

Объект: традиции и обычаи народов Севера    
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Глава 1.  Коренные народы Севера 

Российская Арктика – дом для нескольких десятков коренных народов. Со стороны 

может показаться, что все коренные северяне одинаковые: кочуют, живут в чуме и 

выделывают шкуры. Но это заблуждение! Да, они все научились жить в сложных 

погодных условиях, не нарушая при этом хрупкое равновесие природы. Но дальше 

начинаются различия – язык, культура, кухня, верования, традиции… Познакомимся 

народами Крайнего Севера поближе. 

В целом, народы Севера — это обобщающее название для людей исторически 

проживающих севернее северного полярного круга. По данным последней переписи 

населения, их насчитывается около 260 000 человек. 

К коренным народам Севера России относятся: Алтайцы, Долганы, Кеты, Коми, 

Тувинцы, Манси, Нанайцы, Ненцы, Нивхи, Ханты, Чукчи, Чуванцы, Шорцы, Энцы, 

Эвенки, Эвены, Якуты. 

Первые жители, которые пришли на эту землю более 30 000 лет назад, так и остались 

здесь. В настоящее время, коренные народы Севера России немногочисленны. Каждый из 

этих народов — самобытен. Они отличаются друг от друга индивидуальным родным 

языком, традициями, привязанностями, культурными и социологическими институтами и 

ценностями. 

Поведенческая модель у этих народностей оттачивалась сотнями лет, что 

удивительно, все сохранилось практически в первоначальном виде. Причина тому, 

территориальная отдаленность и социальная замкнутость.  

     Жизнь на этих территориях проходит размерено и монотонно. С недавних пор, 

народы Севера находятся под протекцией Федеральной программы защиты. Благодаря 

этому, стало возможным приостановить ухудшение демографической ситуации в регионе. 

На данный момент, программа работает, преференциями пользуются десятки тысяч 

человек ежегодно. 

Саамы 

Место 

проживания 

Языки Самоназвание Традиционные 

занятия 

Численность 

Мурманская 

область. 

Саамский Саамие, сапме, 

по одной из 

версий, от 

балтийского 

«земля». 

Оленеводство, 

охота, 

рыболовство. 

Ок. 1,8 тыс. человек. 
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Саамы как народность сформировались по меньшей мере пять тысяч лет назад. 

Исследователи предполагают, что именно о саамах в I веке до н. э. писал 

древнегреческий историк Тацит, отмечая, что они счастливее тех, кто «вздыхают над 

плугом, устают при постройке домов, мучаются страхом за свое имущество». В России 

до 1930 года саамов называли «лопари», от финского lape – «сторона», «место». 

В мифологии предком саамов выступает олень по имени Мяндаш. Он был сыном 

северной шаманки или важенки (самки оленя), способной превращаться в человека. 

Пребывая попеременно в двух обличьях, олень уговорил ее найти ему жену из 

человеческого рода. За Мяндашем постоянно охотится злое божество. Если оно 

настигнет оленя, все на земле обратится в прах. 

Ненцы 

Место 

проживания 

Языки Самоназвание Традиционные 

занятия 

Численность 

ЯНАО, ХМАО, 

Архангельская 

обл., НАО, 

Красноярский 

край (Таймыр), 

Республика 

Коми, 

Мурманская 

область. 

Ненецкий Ненэй ненэць’ – 

«настоящий 

человек». 

Оленеводство, 

охота, 

рыболовство. 

Ок. 44,6 

тыс. человек. 

 

Раньше ненцев называли самоедами и юраками. В этнографии принято разделять 

народ на тундровый и лесной. Современные ненцы – единственный северный этнос, 

имеющий три национальных административно-территориальных образования. 

Коряки 

Место 

проживания 

Языки Самоназвание Традиционные 

занятия 

Численность 

Камчатка, 

Магаданская 

область, 

Чукотка. 

Корякский, 

алюторский. 

Чаучу – 

«богатый 

оленями», 

нымылгын – 

«местный 

житель». 

Оленеводство, 

рыболовство, 

морская охота. 

Ок. 7,9 

тыс. человек. 

Слово «коряки» как обозначение народности впервые появилось в русских 

документах XVII века и, видимо, произошло от местного слова «хора» – «олень». 

Однако оно, скорее всего, заимствовано у соседних племен. Оленные коряки кочевали 

внутри Камчатки, жилищем служила яранга; оседлые жили по берегам полуостровов 

Камчатка и Тайгонос, а также Пенжинской губы в восьмиугольных полуземлянках.  
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Ительмены 

Место 

проживания 

Языки Самоназвание Традиционные 

занятия 

Численность 

Камчатка, 

Магаданская 

область, 

Чукотка. 

Ительменский. Итэнмьи – 

«живущий 

здесь», «тот, 

кто 

существует». 

Рыболовство, 

охота, 

собирательство. 

Ок. 3 тыс. человек 

Ительмены – один из древнейших народов на планете: его возраст, по данным 

ученых, около 15 тыс. лет. Однако сведений о том, как и откуда они пришли на 

территорию нынешнего проживания, не сохранилось. Ительменский миф объясняет 

это просто: на Камчатку их принес ворон Кутх. 

Ительмены верят в подземный загробный мир (анимизм), в родство с животными 

(тотемизм), поклоняются хозяину моря, дарующему пропитание. По одной из научных 

версий, формирование народа ительменов связано с культурой бродячих охотников -

рыболовов эпохи мезолита. Истоки этой культуры – в Восточной Монголии. 

Исследователи также считают, что многие культурные особенности ительменов роднят 

их с народами Приамурья, Приморья, Северной Америки. 

Эвены 

Место 

проживания 

Языки Самоназвание Традиционные 

занятия 

Численность 

Якутия, 

Магаданская 

область, 

Камчатка, 

Чукотка, 

Хабаровский 

край, 

Красноярский 

край. 

Эвенский Эвен, ывын, 

эвун – 

«местный», 

«здешний», 

«спустившийся 

с гор». 

У кочевых – 

оленеводство, 

коневодство (в 

Якутии), охота; 

у прибрежных – 

тюлений 

промысел, 

рыболовство, 

собирательство. 

Ок. 22,4 тыс. человек. 

Эвены считаются отдельной этнографической веткой эвенков (тунгусов). 

Верования эвенов связаны с шаманизмом и культом медведя. При этом к началу 

XIX  века эвены были одним из самых христианизированных народов Севера, в местах 

их расселения строились православные церкви и часовни. 

Основу питания эвенов составляли рыба и мясо диких животных: горного барана и 

дикого оленя. Самым популярным способом охоты долгое время оставалась гоньба – 

преследование добычи на лыжах. А в северных районах Якутии предпочитали 

традиционную охоту с собакой. 
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Долганы 

Место 

проживания 

Языки Самоназвание Традиционные 

занятия 

Численность 

Красноярский 

край 

(полуострова 

Таймыр), 

Якутия. 

Долганский. Дулгаан, 

тыалар – 

«тундровый 

человек». 

Оленеводство, 

охота, 

рыболовство. 

Ок. 7,9 тыс. человек. 

 

Первый документ, в котором упоминается родовое название долган, относится 

к 1818 году. Это расписка о том, что капрал Федот Мелков получил ясак с «Есейской  

волости долганского роду с некрещеного тунгуса с Ока». Есть и другие источники, 

указывающие, что русские жители Туруханского края использовали слово «долганы» 

для наименования местных жителей. И хотя официальные переписи XIX  века не 

упоминают долган как народность, в 1824 году появились Долгано-Есейская и 

Долгано-Тунгусская управы. 

У долган, помимо традиционного шаманизма и обожествления природы, 

сохранились анимистические представления. Например, они поклоняются сайтанам – 

необычной формы камням, деревьям и другим предметам, которые считались 

покровителями охотничьего и рыболовного промыслов. 

Нганасаны 

Место 

проживания 

Языки Самоназвание Традиционные 

занятия 

Численность 

Красноярский 

край 

(полуостров 

Таймыр), 

Якутия. 

Нганасанский. Ня – «друг», 

«товарищ». 

Охота, 

оленеводство, 

рыболовство. 

Ок. 900 человек. 

Название «нганасаны» ввел этнограф и лингвист Г. Н. Прокофьев, образовав его от 

слова «нганаса» («человек», «мужчина»). Сами нганасаны это название не используют. 

Мужчину своей национальности они назовут «ня-нганаса», женщину – «ня-танса». 

Современные нганасаны – потомки неолитических охотников, которые примерно 

6 тыс. лет назад перебрались от реки Лены на Таймыр. Их традиционное жилище 

относится к самодийскому типу. Основу чума составляют два шеста: «самец» и 

«самка». Второй считается священным. 
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Чукчи 

Место 

проживания 

Языки Самоназвание Традиционные 

занятия 

Численность 

Чукотка, 

Камчатка, 

Якутия, 

Магаданская 

область. 

Чукотский. Луораветлан – 

«люди», 

«настоящие 

люди». 

Оленеводство, 

морской 

зверобойный 

промысел, 

охота, 

рыболовство. 

Ок. 15,9 

тыс. человек. 

Название «чукчи» дали народу в XVII веке русские землепроходцы. Происходит 

оно от местных слов «чаучу» или «чугчит» («богатый оленями»). Впервые чукчи 

упоминаются в документах XVII века. Издревле они делились на оленных кочевников 

и оседлых морских охотников. 

Среди чукчей распространены мифы о браке людей и животных: кита, моржа, 

тюленя, медведя. То есть тех зверей, с которыми жизнь людей связана теснее всего. 

Особым почитанием пользуются у чукчей боги – покровители промысловых 

животных. 

Эскимосы 

Место 

проживания 

Языки Самоназвание Традиционные 

занятия 

Численность 

Чукотка, 

Магаданская 

область. 

Эскимосский. Юпигыт, югыт 

– «настоящие 

люди», инуиты 

– «люди». 

Морской 

зверобойный 

промысел, 

оленеводство, 

охота. 

Ок. 1,7 тыс. человек. 

Откуда пришли эскимосы на самую восточную часть России? Наука до сих пор 

ищет ответ на этот вопрос. Не исключено, что корни этого этноса уходят в далекий 

I век до н. э. Вплоть до XX столетия в этническом сообществе наблюдалась 

главенствующая роль женщины. Во все времена центральным промыслом для 

эскимосов оставалась охота на морских зверей – тюленей, моржей и китов. 

Один из главных эскимосских обрядов – праздник кита (Польо). Проводится он 

поздней осенью, когда заканчивается сезон осенней охоты и заготовки мяса на зиму. 

Ритуальный смысл праздника заключается в благодарении морских животных, 

«позволивших» себя убить. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Юкагиры 

Место 

проживания 

Языки Самоназвание Традиционные 

занятия 

Численность 

Якутия, 

Чукотка, 

Магаданская 

область. 

Юкагирский 

(тундренный 

и колымский). 

Одул, вадул – 

«могучий», 

«сильный». 

Охота, 

рыболовство, 

оленеводство. 

Ок. 1,6 тыс. человек. 

Название «юкагир», вероятнее всего, пришло из эвенкийского языка. В 

зависимости от места проживания юкагиры делятся на тундровых и таежных. У второй 

группы долгое время наблюдались черты матриархата: родство велось по материнской 

линии, после свадьбы муж поселялся в семье родителей жены, и  т. д. 

Древнее юкагирское пиктографическое письмо существовало в двух видах: 

мужском и женском. Мужское письмо исследователи рассматривают как прообраз 

географической карты – знаки, нанесенные на бересту кончиком ножа, указывали, где 

искать человека или группу людей. В женском пиктографическом письме также 

использовались изображения человеческих фигурок, но они призваны были рассказать 

о сердечных переживаниях писавшей. 

Ханты 

Место 

проживания 

Языки Самоназвание Традиционные 

занятия 

Численность 

ХМАО, 

ЯНАО, 

Томская 

область. 

Хантыйский. Ханти, хандэ, 

кантэк – 

«человек». 

Рыболовство, 

охота, 

оленеводство, 

собирательство. 

Ок. 31 тыс. человек. 

Югры, остяги и ханты – варианты названий одного народа, издревле 

проживающего за Северным Уралом. Точным исследователи называют последний,  

потому что в нем заложено самоназвание, он и стал официальным.  

У северных хантов считалось, что в новорожденного вселяется душа кого -либо 

из умерших, и нужно было определить, чья именно. Для этого проводилось гадание: 

называли поочередно имена умерших родственников и каждый раз поднимали 

люльку с новорожденным. На каком-то из имен люлька как бы «прилипала», ее не 

могли поднять. Это было сигналом, что к ребенку «прилипла» душа названного 

человека, чье имя и получал ребенок. Вместе с именем к нему как бы переходила и 

родительская функция. Дети умершего человека считались теперь детьми 

новорожденного. Они называли его мамой или папой, делали подарки и относились 

как ко взрослому. 

Один из главных праздников народа ханты – Вороний день (Вурна Хатл). Он 

признан официальным праздником в Югре и отмечается ежегодно во вторую субботу 

апреля. Ворона своим карканьем пробуждает природу и тем самым приносит весну. 
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Кроме того, в некоторых хантыйских мифах птица считается покровительницей 

женщин, в других – создательницей жизни. 

 
 

Рис.1 Коренные народа Севера, Сибири и Дальнего Востока 
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Глава 2. Квест «Калейдоскоп народов» 

«Человек тогда в полном смысле человек, 

если он – человек играющий, а значит, 

творящий, то есть создающий в игре свой мир». 

Ф. ШИЛЛЕР 

Квест -это игры, в которых игроку необходимо искать различные предметы, 

находить им применение, разговаривать с различными персонажами в игре, решать 

головоломки. Такую игру можно проводить как в помещении, или группе помещений. 

Квест – это командная игра. Идея игры проста – команда или команды, выполняя 

различные задания (интеллектуального, спортивного характера), перемещаются из одного 

места в другое, а на этапе завершения игры получают ответ на основную загадку. Но 

изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно 

задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным 

средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию 

и исследованию. 

Ко всем сценариям для квестов в реальности предъявляются общие требования: 

    - первая задача не должна быть сложной, ее цель – вовлечь игрока в процесс, 

показать, что у него все получается; 

   -  используемые артефакты и предметы должны строго соответствовать тематике 

игры и ее сюжету; 

    -  задачи по сценарию для квеста должны быть понятными, не вызывать ощущение 

скуки и утомления; 

    -  также необходимо продумать все риски, устранить повторы, позаботиться о 

безопасности игроков, учесть, что все участники разные. 

Учитывая требования к квесту, мы хотим предложить вариацию квеста «Калейдоскоп 

народов», который может быть рассчитан как для детей, так и для взрослых. 

Станция № 1 Саамская 

Саамский футбол является неотъемлемой частью культуры коренных жителей 

Кольского полуострова - саамов. Поле совсем не предусмотрено для спортивных 

соревнований, обычно это любая поляна с кочками и ямками, где могут развернуться 2 

команды из пяти человек. Ворота - обычные палки в земле. Но игра получается очень 

зрелищной и азартной. Подол сарафана все время приходится поддерживать, чтобы хоть 

как-то попасть по мячу. Только голкипер может брать в руки мяч, а еще накрывать своим 
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длинным платьем, защищая от соперника. Как и в обычном футболе, здесь игра длится 2 

тайма, только по 10 минут. Влетевший мяч не засчитывается как гол, только тот, который 

закатился. Кстати, вес мяча может достигать 5 кг, а перед игрой его смачивают еще и 

водой! 

Цель команды: 

Команда, забившая наибольшее количество мячей  получает ключ к расшифровке 

главного задания 

Для школьников Для туристов 

Можно изготовить длинные юбки из 

мешковины 

Использовать саамский сарафан 

 

 

 

 

МЯНДАШ 
 

 

 

 

 

Станция № 2 Оленеводческая 

Оленеводство считается одной из древнейших отраслей животноводства. И 

даже в современном мире оно остается основным занятием коренных северных 

народов России. Они продолжают кочевать по тундре со своими стадами, как 

будто на дворе не XXI век, а прошлое тысячелетие.  

Именно оленеводы стали главными хранителями уникальной северной 

культуры. В их крепких семьях дети с малолетства учатся шить одежду из шкур 

оленя, мастерить нарты и переносные жилища, пасти оленей и ухаживать за ними. 

Ведь каждый житель тундры знает: чем больше у семьи оленей, тем она богаче. А 

не станет оленей – не будет и людей в тундре. 

Северные олени обеспечили человека буквально всем. Оленина стала 

основой повседневного рациона коренных северных народов. Из шкур оленей они 

научились строить жилища и шить одежду и обувь, спальные мешки и одеяла. 
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Камус начали использовать для подбивки лыж. Высушенные сухожилия стали 

нитками для шитья и рыболовных снастей. Рога оказались отличным материалом 

для изготовления ножей, наконечников копий, украшений, ложек и игл. Панты, 

неокостеневшие рога, превратились в лекарство от всех болезней. А оленьи 

упряжки стали незаменимым средством передвижения по просторам Арктики.  

Цель команды: 

Для школьников Для туристов 

На рога оленя нужно накинуть как можно 

больше колец. Ключ забирает команда, 

накинувшая больше колец. 

 

Гонки на оленьих упряжках. Ключ получает 

команда, пришедшая к финишу первая. 

 

 

 

ВАЖЕНКА 

 

Станция №3 Гастрономическая 

На нашей планете есть множество уникальных и интересных уголков и в этих 

местах живут не менее интересные люди, точнее целые народы: чукчи, якуты, эвенки, 

ханты, манси, нанайцы, ненцы, селькупы, эскимосы и многие, многие другие. 

Быт этих людей сильно отличается от нашего, ведь живут они в крайне сложных 

климатических условиях.  У этих людей есть своя культура, свои традиции и, конечно 

же, своя национальная кухня. Сразу надо оговориться, что в мире постоянно идет 

процесс взаимного проникновения культур, в том числе и в кулинарии. То, что раньше 

употребляли в пищу только северные народы (ну, и, может быть, некоторые из их более 

южных соседей), сейчас едят совсем даже не северяне (строганина), и наоборот. Ну, к 

примеру, мог ли чукча два века назад представить, что такое рис, лук, лавровый лист 

или укроп? При этом, конечно, надо учитывать «местную специфику» национальных 

блюд: в одном районе для приготовления определенного блюда используется 

исключительно оленина, в другом – предпочитают мясо тюленя. 

Цель команды: 
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Для школьников Для туристов 

Закрытыми глазами ребята должны угадать 

по вкусу дары Севера: брусника, черника, 

клюква, морошка и др. 

Ключ получает та команда, которая угадала 

наибольшее количество блюд 

 

Закрытыми глазами угадать о каком 

блюде идет речь: 

• Строганина(замороженное филе рыбы) 

• Нувкурак (блюдо из языков) 

• Чохочу (Жареное блюдо их говяжьей 

печени и внутреннего сала) 

• Утка вяленая (эвенская кухня) 

• акутак – мороженое, которое делают 

из ягод, рыбы (чаще всего лосося), 

сахара и взбитого жира. Др. брюда 

коренных народов 

Ключ получает та команда, которая угадала 

наибольшее количество блюд 

 

ПАНТЫ 

 

 

Станция №4 Сказочная 

Сказки народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, живущих на 

территории от восточных до западных границ Великой России – это неотъемлемая часть 

фольклора, которая рисует яркие картины жизни и быта охотников, рыбаков и 

оленеводов, знакомят с их представлениями и обычаями. 

Героями многих сказок являются бедняки. Они бесстрашны, ловки, сообразительны и 

находчивы (ненецкая сказка «Хозяин и работник», эвенская — «Находчивый стрелок» и 

другие). 

В сказках фигурируют разнообразные элементы волшебства, вещие силы (как, 

например, в чукотской сказке «Всемогущая Катгыргын»), духи — хозяева стихий 

(подводного царства, подземного и небесного миров, духи воды, земли, леса, огня и т. д.) 
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(например, в селькупской сказке «Хозяйка огня», орочской — «Лучший охотник на 

побережье»), смерть и оживление (например, в эвенкийской сказке «Как змеев победили») 

Большое место в фольклоре народов Севера занимают сказки о животных. Они по-

своему объясняют повадки и внешний вид животных (мансийская сказка «Отчего у зайца 

длинные уши», эскимосская — «Как ворон и сова друг друга покрасили»), рассказывают о 

взаимопомощи человека и зверя (мансийская сказка «Гордый олень», долганская — 

«Старик рыбак и ворон»). 

Основная мысль сказки проста: на земле не должно быть места страданиям и бедности, 

зло и обман должны быть наказаны. 

Цель команды: 

Для школьников Для туристов 

Соотнести героя сказок народов Севера с переводом : 

Чахкли 

Сейды 

Аддзь 

Стало 

Куркыль 

Седна 

Ляйне 

Окаменевшие люди 

Подземные гномы 

Кощей-бессмертный 

Злая старуха-волшебница 

Хозяйка морских животных 

Ворон 

Богатырь 
 

 

ХОРОВОД 

 

 

 

 

Станция № 5 Строительная 

Чум представляет собой универсальное жилище кочевых народов Севера, 

занимающихся оленеводством - ненцев, хантов, коми и энцев. Чум имеет 

конусообразную форму, которая приспособлена к условиям тундры. Снег легко 

скатывается с резкий поверхности чума, следственно при переезде на новое место чум 

дозволено разобрать, не прилагая лишних усилий для чистки строения от снега. 

Помимо того, форма конуса делает чум устойчивым к мощным ветрам и метелям. 

       Летом чум накрывается корой, берестой либо мешковиной, а вход завешивается 
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жесткой тканью (скажем, той же мешковиной). Зимой для обустройства чума 

применяют шкуры лосей, оленей, изюбров, сшитых в одно полотнище, а вход 

завешивают отдельной шкурой.  

       С давнишних времен установка чума считалась делом каждой семьи, в котором 

принимали участие даже дети. Позже того, как чум всецело установлен, женщины 

застилают его внутри циновками и мягкими оленьими шкурами. У самого основания 

шестов принято класть малицы (верхняя одежда народов Севера из оленьих шкур с 

мехом вовнутрь) и другие мягкие вещи. Также оленеводы возят с собой, перины и 

теплые спальные мешки из овчины. На ночь хозяйка расстилает постель, а днем 

прячет спальные принадлежности подальше от сторонних глаз. 

 

 

Цель команды: 

Для школьников Для туристов 

Из материалов, которые предложат организаторы квеста собрать макет чума (это могут 

быть природные материалы, канцтовары, спортивный инвентарь) 

Ключ достанется команде, если их постройка окажется приближенной по внешнему 

облику к чуму, устойчивой. 
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ЯГЕЛЬ 
 

Станция №6 Мистическая 

Шаманы есть у каждого арктического народа. Их боялись, уважали, к ним 

обращались за помощью. И, конечно, слагали предания о могуществе колдунов – 

посредников между мирами людей и духов. 

Ульгень – главное божество у нескольких коренных народов Сибири и Крайнего 

Севера. А «метки Ульгеня» – отметины на теле и особенности в поведении, 

по которым знающие люди безошибочно определят шамана. Шаманы до сих пор 

проводят свои обряды, глубоко понимая все тонкости мифологии Крайнего Севера. 

Познакомимся с легендами о шаманах и совершенных ими чудесах. 

Цель команды: 

Для школьников Для туристов 

Вместе с шаманом принять участие в обряде и выполнять его  указания. И если шаману 

все понравится, то он одарит команду ключом 
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Ключи квеста 

№пп Ключи  

1.  Мяндаш чудесный олень-оборотень в саамской 

мифологии 

2.  Важенка Самка Северного оленя 

3.  Панты молодые рога оленя покрытые мягкой кожей 

4.  Хоровод 

 

Учёные, занимающиеся изучением 

животных, отмечают, что бег оленей по кругу 

в загонах является их формой защиты, 

существующей на уровне инстинкта.  

5.  Ягель Корм оленя 

6.  

 

Герб Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Собрав все ключи, можно определить главное слово – Северный 

олень 

 С образом оленя связаны исторические судьбы коренных малочисленных народов 

Севера, весь кочевой образ их жизни и создание ими за многие века уникальной 

цивилизации. Оленеводство составило основу культур коренных северных народов, 

имеющих разнообразные традиции и богатый опыт разведения оленей. Домашний 

северный олень дает им возможность жить в гармонии с суровой природой Севера. 
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Многие оленеводы говорят: «Наш народ будет жить, пока есть олени. Не станет оленя — 

не будет и нашего народа» ». 
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Заключение 

Многие малочисленные народы Севера и Сибири РФ — до сих пор сохраняют 

уникальные традиции и красоту удивительной силы. 

Воспитывая любовь к родному краю, необходимо подвести их к пониманию, что их 

край – это частица Родины. Быть гражданином, патриотом это непременно быть 

интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свой 

народ, свою страну должно сочетаться с формированием отношения к культуре других 

народов, к каждому человеку в отдельности. И от нас будет зависеть, будут ли наши дети 

понимать ее, тянуться к ней, поддерживать, уважать и развивать традиции живущих на 

этой земле народностей. Ибо лишь человек, глубоко уважающий и понимающий 

самобытность своего народа, сможет понять и принять специфику культурных ценностей 

других этнических коллективов. 

Мы надеемся, что наш проект поможет обобщить уникальность, колорит, 

многогранность, пестроту этнического состава Арктического Севера. Ведь главная цель 

будущего поколения - сохранение традиций, толерантных отношений. 
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