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Описание Европейского Севера

� Европейский Север России - это обширные пространства, лежащие от Кольского 
полуострова и Карелии на западе, до Северного Урала на востоке. 

� На северо-востоке и севере – безлесные пространства тундр, но большая часть 
территории занята таежными лесами. 

� Европейский Север России - край озер и полноводных рек, широко раскрывший 
свои просторы влиянию студеных морей Северного Ледовитого океана. Поэтому, 
как и другие полярные области Земли, Европейский Север был заселен людьми 
относительно поздно.



История заселения Европейского Севера

� Север – земля тяжелая для жизни, а потому и заселение его 
происходило довольно поздно. Территория Европейского 
Севера с давних пор была областью межрасового 
смешения: с востока сюда проникали племена 
монголоидов, с юга – европеоидов.

� Первыми племенами, заселившими Европейский Север, 
вероятнее всего были те, что говорили на языках 
самодийской группы (они родственны языку современных 
ненцев). Позднее сюда проникли другие этнические группы 
– носители финно-угорских языков.

� Саамы («лопари») – самый западный из коренных 
малочисленных народов севера России. Их 
антропологический тип представляет собой смешение 
европейского и монгольского типов. Саамы изначально 
были язычниками.



� В конце I – начале II тыс. н.э. в юго-западном Приуралье 
сложилось крупное племенное объединение древних 
пермян, потомками которых являются современные 
коми-зыряне и коми-пермяки.

� В формировании коми приняли участие многие 
соседние народы (вепсы, древние марийцы, предки 
обских угров, восточные славяне и др.).

� Сначала был утвержден оригинальный алфавит для 
коми языка, впоследствии появилась письменность на 
основе русского алфавита.

� Большая часть верующих – православные, есть 
старообрядцы.



� В VI в.н. э. среди обитателей Европейского 
Севера появляется народность, потомков 
которой теперь называют вепсами. По 
летописным, археологическим и 
лингвистическим данным, вепсы были 
расселены на обширном пространстве от 
Белого озера (расположено в Вологодской 
области) до Онежского и Ладожского озер. 
Это пространство называлось 
Межозерьем. 

� Сегодня вепсы живут в местности к югу от 
р. Свирь, а также в юго-восточной Карелии. 

Уже в IX в. на Карельском перешейке обитала 
народность корела — предки современных карелов. 
Корела сформировались на основе аборигенных 
племен, живших на территории современной южной 
Карелии и юго-восточной Финляндии. На рубеже I–II 
тыс.н. э. предки карелов населяли северное и 
северо-западное побережье Ладожского озера.
В 1617 г. карелы в большинстве своем переселились 
на русские земли, в том числе в Ярославском и 
Тверском Поволжье.

Славянское население появилось на Европейском 
Севере в VIII–XI вв. Первоначально оно было 
представлено новгородцами. В настоящее время 
русские составляют большинство населения во 
всех северных регионах, даже в национальных 
республиках Карелия и Коми.



Коренные этносы 
севера России

� Само понятие «народы Севера» крайне запутано. Все 
понимают, что самые разные аспекты учитываются в 
нем. Это этнос, и география, и демография, и культура, 
и даже образ жизни. 

� Говоря о коренных народах Европейского Севера 
России, упоминают коренные этносы: Карелы; Коми, 
среди которых ижемцы, пермяки, зюздинцы, язьвинцы, 
зыряне, морт, войтыр – и все с приставкой «коми-». 
Также упоминают коренные малочисленные народы: 
Ненцы, Кереки, Саамы, Вепсы.

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов РФ» причисляет к 
таковым тех, кто проживает на территориях 
своих предков, сохраняет образ жизни, 
хозяйствование и промыслы.



Влияние природы на 
особенности хозяйства 
народов Севера

� Традиционное хозяйство 
народов Севера тесно 
связано с условиями 
среды обитания. В 
суровом климате при 
малоплодородных 
почвах появление 
оседлого населения 
стало возможным лишь 
благодаря 
выработанному им 
специфическому 
хозяйственному 
комплексу. 

� На самом севере саамы 
и ненцы издавна 
занимались 
оленеводством. Наряду 
с оленеводством, 
основными занятиями 
саамов были 
рыболовство (озерное и 
речное) и охота. Ненцы 
же пасли своих оленей 
круглый год, используя 
для этого пастушьих 
собак. 



Материальная культура народов 
Европейского Севера

Северные сельские жилища карелов, 
вепсов, коми и русских в условиях 
холодного климата представляли собой 
единый комплекс, включающий жилой дом 
с заимствованной у русских печью и 
хозяйственные постройки, находящиеся 
под одной крышей.

Саамы и ненцы предпочитали легкие разборные жилища 
(кувас, вежа, чум) или небольшие срубы – тупа. Кочевой 
образ жизни оленеводов и рыбаков и здесь наложил свой 
отпечаток. Чум оказался самым удобным и приемлемым 
типом жилища. Его легко перевозить на оленях с места на 
место. Меньше часа требовалось женщинам, чтобы его 
поставить (считалось, что это должны делать женщины). 
Накрытый шкурами, он становится настоящим домом.



Традиционная одежда народов Европейского Севера
Традиционная кухня народов Европейского Севера

� Традиционная одежда северян также 
была приспособлена к местным 
климатическим условиям. Оленеводы-
саамы носили глухую одежду из 
оленьих шкур (печок), а также длинную 
рубаху из холста (юпа). У охотников-
коми до сих пор сохранилась охотничья 
промысловая одежда (лаз, лузан) в 
виде обшитой кожей жилетки с 
несшитыми боками, которую 
подпоясывали ремнем. Женская одежда 
более красочна и нарядна. 

В основе традиционной кухни народов (кроме саамов и 
ненцев) – изделия из ржаной и ячменной муки. Пекли 
пироги-рыбники (закрытые и открытые), калитки 
(небольшие открытые пирожки с кашей, горохом или 
мясом) и шанеги (открытые пироги). Главным овощным 
продуктом до XIX в. была репа, позднее появились 
капуста, морковь, лук и картофель.  Мясо ели нечасто, 
главным образом по праздникам. Рыбу солили, сушили, 
квасили, морозили на холоде.



Обычаи и праздники Карел
� С XIII в. карелы — православные христиане, и большинство их праздников — это праздники 

православной церкви, такие же, как у русских, хотя во многих из них сохранились элементы 
язычества.

Осенний праздник Кегрипяйва устраивали в 
конце октября или в ноябре. Он считался 
праздником завершения хозяйственного 
года. К этому времени мужчины заканчивали 
осенний лов рыбы, а женщины должны были 
завершить обработку выращенного летом 
льна. 

В дом старались въехать ночью или на рассвете. 
Желательно, чтобы никто из посторонних при этом не 
присутствовал. Хозяйка, стоя в дверях, бросала петуха в 
дом. Если он на лету кукарекал, значит, жить в доме 
будет хорошо. Такой праздник прозвали обрядом 
вселения в новый дом.



Обычаи и 
праздники 
коми

� Именинами лошадей считался 
Егоръев день. В этот день лошадей и 
весь остальной домашний скот 
приводили к церкви. Разжигали 
костры, расположив их двумя 
параллельными рядами. В огонь 
бросали ветки можжевельника. После 
окончания церковной службы весь 
скот прогоняли между рядами 
костров. Считалось, что только после 
этого обряда лошадей и коров можно 
выпускать на пастбище. Такой 
праздник назывался «Лошадиный» и 
проводится 6 мая.

В православном календаре это День апостолов Петра и Павла — 29 
июня (по старому стилю). В этот день по церковному календарю 

заканчивался Петров пост, по народным приметам начинался 
сенокос, а у рыбаков — летний лов рыбы.

Накануне этого дня устраивались так называемые петровщины. 
Молодежь делала складчину — собирались у кого-нибудь в доме, и 

все приносили с собой еду: пироги с рыбой, пиво и обязательно крупу 
и сметану. 



Праздники Покровителей земледелия и 
скотоводства

� Летом отмечали Иванов, Петров и Ильин день. Эти святые считались покровителями земледелия. В эти дни 
пекли что-либо мучное и относили в качестве жертвы в священную рощу. 

� В дни Егория, Власия, Фролаи Лавра, считавшихся покровителями скотоводства, в священной роще 
приносили жертву мясом. Приводили из села овец, там их забивали, варили и съедали сообща всем 
селом.

� Трижды в год было принято ходить на могилы предков. Делали это в праздники — Пасху, Пятидесятницу и 
годовщину смерти. 

� Старые деревенские праздники особенно любила молодежь. Она гуляла, развлекалась, старалась 
побывать всюду. Деревни были недалеко друг от друга, праздники в них устраивались в разные дни, так 
что возможность поучаствовать в нескольких из них была весьма большой. На этих праздниках юноши 
знакомились с девушками и иногда случалось то, что в народе называли «с праздника — замуж». 



Спасибо за внимание!


