
Глава 5.  
Северные нарОды рОССии

В подготовительной к школе группе детского садика 
дружили с нашим Ярославом мальчик и девочка — Сева и 
Поля. Они уже умели писать некоторые буквы, особенно свои 
имена. Подписали ими альбомчики по рисованию. И читали 
подписи по слогам — Се-ва, По-ля.

И вот в один морозный декабрьский день начали проис-
ходить чудеса. Это неудивительно, чудеса бывают перед Но-
вым годом. На этот раз они приключились с альбомами ребят. 
Буквы вдруг зашевелились, одни стали убегать с обложек, 
другие — появляться. У мальчика с обложки исчезла буква А, 
вместо нее неожиданно выскочили откуда-то и встали за 
буквой В буквы Е и Р. А с обложки альбома девочки исчезла 
буква Я, вместо нее, откуда ни возьмись, появились буквы Ю 
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и С и встали за буквой Л. Ребята с удивлением прочитали по 
слогам то, что получилось — Се-вер, По-люс.

Но на этом предновогодние чудеса не закончились, а 
только-только начались. Альбомы сами по себе стали таин-
ственно открываться. У Поли раньше на страничках были 
нарисованы цветы, деревья, теплый летний дождик, южный 
пляж. А теперь при перелистывании там замелькали льдины, 
торосы, айсберги. На одной самой большой льдине устрои-
лось семейство белых мишек. Поля раньше видела таких в 
зоопарке.

У Севы вместо машинок и самолетов в альбоме оказалось 
заснеженное побережье. Над ним реяли чайки, а прямо по-
среди сугроба, в каменистой ямке, дремала полярная сова. 
В отдалении от берега стоял чум — жилище северных наро-
дов. Рядом с чумом несли дежурство собаки-лайки в упряжке. 
Неподалеку северный олень искал мох ягель среди скудной 
растительности под снегом.

Из чума вышел мальчик, ровесник Севы и Поли, и зама-
хал им рукой в меховой рукавице:

— Привет, ребята! Меня зовут Найко, в переводе с не-
нецкого языка это значит Весна, Рожденный весной. Да, я 
родился весной, в апреле мне будет 7 лет, и я пойду в школу. 
Вернее, поеду на оленьей упряжке. Школы у нас на побере-
жье Карского моря находятся далеко друг от друга. Потому 
что Ненецкий автономный округ — самый малонаселенный 
в России.

Коренные народы Севера России — народы численно-
стью каждый менее 50 тысяч человек, проживающие вдоль 
побережья Северного Ледовитого океана и на его островах. 
В целом народы Севера — обобщающее название для людей, 
исторически проживающих севернее Северного полярного 
круга. По данным последней переписи населения, их насчи-
тывается около 260 тысяч человек.

К коренным народам Севера России относятся: алю-
торцы, долганы, коряки, кеты, коми, тувинцы, манси, на-
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найцы, ненцы, нивхи, ханты, чукчи, чуванцы, шорцы, энцы, 
эвенки, эвены, эскимосы, юкагиры, якуты. Из них самые 
многочисленные — ненцы, перепись населения насчитывает 
их более 40 тысяч человек.

Вслед за Найко вышел из чума старенький ненецкий де-
душка в меховой одежде и сказал:

— Здравствуйте, дорогие ребята из далекого детского 
сада. Как же я вам рад! Ведь у нас на Севере гости не часты. 
И мне хочется рассказать о наших жилищах, одежде, пере-
сказать для вас северные сказки.

Самые популярные жилища северных народов — чум, 
иглу и яранга.

Обустройство жилищ многих народов Севера связано с 
их кочевым образом жизни. Постоянные дома не возводятся, 
а устанавливаются временные. Ну как будто туристы ставят 
палатки. Почему северные народы кочуют? Жизнь большин-
ства из них тесно связана со стадами северных оленей. Все 
держится на оленях — жилище (шкуры для укрытия), одежда 
(мех), еда, транспорт. А сами олени в суровой тундре питают-
ся мхом ягелем. Придет стадо на богатые «плантации» ягеля и 
останавливается, пока весь мох не съест. Потом переходит на 
новое место со свежими запасами мха. И людям приходится 
кочевать вслед за оленями. Собаки-лайки тоже служат верой-
правдой северным жителям. Лайки и согревают в мороз, и 
жилище охраняют, и в собачьей упряжке возят сани и повозки 
с пассажирами и грузом.

Ненцы, ханты, коми и энцы традиционно проживают в 
чумах, чукчи, коряки, эвенки, юкагиры — в ярангах, эски-
мосы — в ярангах и в иглу.

Чум по существу и есть большая палатка, которая бы-
стро устанавливается и несложно переносится с места на 
место. Форма чума — конусообразная. Это чтобы снег на 
чуме не залеживался и не накапливался, а сваливался вниз. 
Летом чум облегченный, его покрывают корой или грубой 
тканью. А вот зимой, в лютые полярные морозы, чум утепля-
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ют шкурами животных, сшитыми в единое конусообразное 
укрытие. Вход тоже завешивается шкурой вместо привычной 
двери. Шкуры натягиваются на длинные шесты, которых 
может быть от 20 до 40 штук. Чем больше шестов и чем 
они длиннее, тем просторнее и выше чум. Внутри его обя-
зательно устанавливается печь, и в самые суровые морозы 
поддерживается температура плюс 15—20°. Пол застилается 
оленьими шкурами, а летом — легкими циновками. Ника-
кой мебели, вешалок для одежды нет, одежда складывается 
у оснований шестов. Вместо кроватей — шкуры, подушки, 
спальные мешки.

Чум
Ледяное побережье!
Тут мороз – не брат, не кум. 
Посреди пустыни снежной
Из шестов построим чум.

Не пугает близкий полюс.
Тёплый чум почти готов.
Меховой уютный конус
Нас укроет от ветров.

Вырастает на пригорке
Чум среди полярных вьюг.
Потолки, ковры и шторки –
Меховое всё вокруг.

Не боимся мы метели.
Ничего, что вечер хмур.
В чуме сложены постели
Из оленьих жарких шкур.

Ночь идёт по белым тропам, 
В чуме бьётся огонёк.
Мы с наваристым сиропом
Выпьем клюквенный чаёк.
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