
Сценарный план образовательной деятельности 

 «Путешествие на Север» 
 

Цель: создание условий для формирования представлений о многообразии  

народностей, населяющих Север Красноярского края, их культуре и быте. 

Задачи: - уточнить  знания детей  об образе жизни и быте коренных жителей 

Тундры; 

      - развивать умение находить закономерности в климатических 

условиях и образе жизни люде; 

 - закреплять знания о государственных символах страны; 

 - формировать простейшие географические представления о стране; 

         - воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других 

народностей. 

Создание условий: внести в группу физическую карту, иллюстрации 

символов стран, маски оленей, мячи, подобрать видеоролик 

«Северное сияние», подготовить презентацию о народах Севера, 

подготовить совместно с родителями сообщения детей, 

подготовить подборку о жителях Севера (приложение 1). 

Содержание образовательной деятельности 

I. Заранее внести в группу физическую карту.  В момент, когда 

воспитанники проявят к ней интерес подключиться к их беседе. 

- Ребята, что вы ищете на карте? (вместе поискать то, что искали дети). 

 Как называется страна, в которой мы живем? Как называют людей, которые 

живут в России? Кто может показать Россию на карте? Какая Россия по 

величине?  

II.  

- Пересечь нашу страну можно за несколько дней на поезде, долететь на 

самолете за день; когда на западе утро, на востоке уже вечер – вот какая 

большая наша страна. 

Какие символы есть у каждой страны? Попробуйте найти наш флаг. А теперь 

выберите наш герб.  

- Дети, как называется край, где мы живем? Кто его может мне показать на 

карте? А знаете ли вы, ребята, что Красноярский край является 

географическим центром России, а река Енисей самая длинная в России. 

Посмотрите, Красноярский край расположен с юга на север. Я вас сегодня 



хочу пригласить в путешествие по северу Красноярского края. А на каком 

виде транспорта можно отправиться в путешествие? (Воспитанники 

предлагают свои варианты и обосновывают, на каком транспорте удобнее 

добираться и почему. Выбрав подходящий вид транспорта из подручных 

средств, «сооружают» его. Закрепление понятий «сани», «нарты», «каюр», 

«снегоход».  

- Ребята, мы же отправляемся с вами на Север, а там какая погода? … Да, там 

очень холодно и нам надо одеться тепло. 

Динамическая пауза «Шубка-малица» 

(Под музыку «Унесу тебя я  в тундру» отправляемся в физкультурный зал, в 

физкультурном зале демонстрируется ролик природного явления «северное 

сияние») 

- Ребята, что это за природное явление? Где оно бывает? Значит, мы уже 

приехали. Ребята, а вы что-нибудь знаете о севере? … 

- Да, вы правы, мы на севере. А знаете ли вы, какие народы живут на севере 

Красноярского края? (2 слайда). 

Дети по - желанию делают доклады, которые подготовили с родителями. 

Рефлексия:  

- Мы с вами узнали о народностях, которые живут на Севере, у каждого 

народа свои обычаи, свои сказки, а также есть и свои игры. Мы уже знаем с 

вами несколько игр народов Севера. Назовите их. В какую игру вы хотите 

сейчас поиграть?  (Дети выбирают игру из картотеки «Народные игры»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Малые и большие народы Сибири 

Долгие столетия народы Сибири жили в небольших поселениях. В каждом отдельном 

населенном пункте проживал свой род. Жители Сибири дружили между собой, вели 

совместное хозяйство, часто являлись родственниками друг другу и вели активный образ 

жизни. Но за счет обширной территории Сибирского края, эти деревни находились далеко 

друг от друга. Так, например, жители одной деревни вели уже свой образ жизни и говорили 

на непонятном языке для своих соседей. Со временем, некоторые поселения исчезали, а 

некоторые, становились больше и активно развивались. 

 

История народонаселения в Сибири. 

Первыми коренными жителями Сибири принято считать племена самодийцев. Они населяли 

северную часть. К их основному занятию можно отнести оленеводство и ловлю рыбы. Южнее 

обитали племена манси, которые жили за счет охоты. Главным их промыслом была добыча 

пушнины, которой они расплачивались за своих будущих жен и покупали необходимые для 

жизни товары. 

Верховья Оби населяли тюрские племена. Их основным занятием являлось кочевое 

скотоводство и кузнечный промысел. Западнее Байкала жили бурята, которые прославились 

своим железоделательным ремеслом. 

Самую большую территорию от Енисея и до Охотского моря населяли тунгусские племена. 

Среди них было множество охотников, рыболовов, оленеводов, некоторые занимались 

ремеслом. 

Вдоль берега Чукотского моря, расположились эскимосы (около 4 тыс. человек). По 

сравнению с другими народами того времени, у эскимосов было самое медленное социальное 

развитие. Орудие труда было сделано из камня либо дерева,. К основным хозяйственным 

занятием можно отнести собирательство и охоту. 

Главным способом выживания первых поселенцев Сибирского края была охота, оленеводство 

и добыча пушнины, которая являлась валютой того времени. 

К концу  XVII века самыми развитыми народами Сибири были буряты и якуты. Татары 

являлись единственным народом, которые до прихода русских, успели организовать 

государственную власть. 



К самым крупным народам до русской колонизации можно отнести следующие народы: 

ительмены ( коренные жители Камчатки), юкагиры (населяли основную территорию тундры), 

нивхи (жители Сахалина), тувинцы (коренное население Республики Тувы), сибирские татары 

(располагались на территории Южной Сибири от Урала до Енисея) и селькупы (жители 

Западной Сибири). 

 

Коренные народы Сибири в современном мире. 

Согласно Конституции РФ каждый народ России получил право на национальное 

самоопределение и идентификацию. С момента распада СССР Россия официально 

превратилась в многонациональное государство и сохранение культуры малых и исчезающих 

народностей стало одним из государственных приоритетов. Не обошли вниманием здесь и 

сибирские коренные народы: некоторые из них получили право на самоуправление в 

автономных округах, другие же образовали собственные республики в составе новой России. 

Совсем малочисленные и исчезающие народности пользуются всесторонней поддержкой 

государства, и усилия многих людей направлены на сохранение их культуры и традиций. 

В рамках данного обзора мы дадим краткую характеристику каждому сибирскому народу, 

численность которого больше либо приближается к 7 тысячам человек. Более мелкие народы 

сложно охарактеризовать, поэтому мы ограничимся их названием и численностью. Итак, 

начнем. 

1. Якуты – самый многочисленный из сибирских народов. Согласно последних данных, 

численность якутов составляет 478 100 человек. В современной России якуты одни из 

немногих народностей, которые имеют собственную республику, причем её площадь сравнима 

с площадью среднестатистического европейского государства. Республика Якутия (Саха) 

территориально расположена в Дальневосточном Федеральном Округе, однако этнос «Якуты» 

всегда считался коренным сибирским народом. Якуты обладают интересной культурой и 

традициями. Это один из немногих народов Сибири, имеющий собственный эпос.  



2.  

3. Буряты – это еще один сибирский народ с собственной республикой. Столица Бурятии – 

город Улан-Уде, расположенный к востоку от озера Байкал. Численность бурятов составляет 

461 389 человек. В Сибири широко известна бурятская кухня, по праву считающаяся одной из 

лучших среди этнических. Достаточно интересна история этого народа, его легенды и 

традиции. Кстати, Республика Бурятия – это один из основных центров буддизма в России. 

4.  

5. Тувинцы. Согласно последней переписи населения, 263 934 идентифицировали себя как 

представители тувинского народа. Республика Тыва – одна из четырех этнических республик 

Сибирского Федерального Округа. Её столица – город Кызыл с населением в  110 тысяч 

человек. Общее население республики приближается к 300 тысячам. Здесь также процветает 

буддизм, а традиции тувинцев говорят еще и о шаманизме. 



6.  

7. Хакасы – один из коренных народов Сибири численностью в 72 959 человек. Сегодня имеют 

собственную республику в составе Сибирского Федерального Округа и со столицей в городе 

Абакан. Этот древний народ издавна жил на землях к западу от Великого Озера (Байкал). Он 

никогда не был многочисленен, что не помешало ему пронести сквозь века свою 

самобытность, культуру и традиции. 

8.  

9. Алтайцы. Место их проживания довольно компактно – это Алтайская горная система. 

Сегодня алтайцы проживают в двух субъектах Российской Федерации -  Республике Алтай и 

Алтайском Крае. Численность этноса «алтайцы» составляет около 71 тысячи человек, что 

позволяет говорить о них, как о достаточно крупном народе. Религия – шаманизм и буддизм. 

Алтайцы имеют собственный эпос и ярко выраженную национальную принадлежность, не 

позволяющие спутать их с другими сибирскими народами. Этот горный народ обладает 

многовековой историей и интереснейшими легендами. 



10.  

11. Ненцы – один из малых сибирских народов, компактно проживающих в районе Кольского 

полуострова. Его численность в 44 640 человек позволяет отнести его к малым народам, 

традиции и культура которых охраняется государством. Ненцы – кочевники-оленеводы. Они 

принадлежат к так называемой самодийской народной группе. За годы XX века численность 

ненцев выросла примерно вдвое, что говорит об эффективности государственной политики в 

области сохранения малых народов Севера. Ненцы имеют собственный язык и устный эпос. 

12.  

13. Эвенки – народ, преимущественно проживающий на территории Республики Саха. 

Численность этого народа в России составляет 38 396 человек, часть из которых проживает в 

сопредельных с Якутией областях. Стоит сказать, что это примерно половина от общей 

численности этноса – примерно столько же эвенков проживает в Китае и Монголии. Эвенки – 

народ маньчжурской группы, не обладающий собственным языком и эпосом. Родным языком 

эвенков считается тунгусский. Эвенки – прирожденные охотники и следопыты. 



14.  

15. Ханты – коренной народ Сибири, относящийся к угорской группе. Большинство хантов 

проживает на территории  Ханты-Мансийского Автономного Округа, находящегося в составе 

Уральского Федерального Округа России. Общая численность хантов составляет 30 943 

человека. На территории Сибирского Федерального округа проживает порядка 35% хантов, 

причем львиная их доля приходится на Ямало-Ненецкий АО. Традиционные занятия хантов – 

рыбная ловля, охота и оленеводство. Религия предков – шаманизм, однако в последнее время 

все больше хантов причисляют себя к православным христианам. 

16.  

17. Эвены – народ, родственный эвенкам. По одной из версий они представляют собой 

эвенкийскую группу, которая была отсечена от основного ореола проживания 

продвигающимися на юг якутами. Долгое время вдали от основного этноса сделало эвенов 

отдельным народом. На сегодняшний день их численность составляет 21 830 человек. Язык – 

тунгусский. Места проживания – Камчатка, Магаданская область, Республика Саха. 



18.  

19. Чукчи – кочевой сибирский народ, который занимается в основном оленеводством и 

проживает на территории Чукотского Полуострова. Их численность составляет около 16 тысяч 

человек. Чукчи относятся к монголоидной расе и по мнению многих антропологов являются 

коренными аборигенами Крайнего Севера. Основная религия – анимизм. Коренные промыслы 

– охота и оленеводство. 

20.  

21. Шорцы – тюркоязычный народ, живущий в юговосточной части Западной Сибири, главным 

образом на юге Кемеровской области (в Таштагольском, Новокузнецком, Междуреченском, 

Мысковском, Осинниковском и др. районах). Их численность составляет порядка 13 тысяч 

человек. Основная религия – шаманизм. Шорский эпос представляет научный интерес в 

первую очередь своей самобытностью и древностью. История народа восходит к VI веку. 

Сегодня традиции шорцев сохранились лишь в Шерегеше, та как большая часть этноса 

переехала в города и в значительной степени ассимилировалась. 



22.  

23. Манси. Этот народ известен русским еще с момента начала основания Сибири. Еще Иван 

Грозный посылал рать против манси, что говорит о том, что они были достаточно 

многочисленны и сильны. Самоназвание этого народа – вогулы. У них свой язык, достаточно 

развитый эпос. На сегодняшний день местом их проживания является территория Ханты-

Мансийского АО. Согласно последней переписи населения, 12 269 человек идентифицировали 

себя как принадлежащие к этносу манси. 

24.  

25. Нанайцы – малочисленный народ, проживающий по берегам реки Амур на Дальнем Востоке 

России. Относящиеся к байкальскому этнотипу, нанайцы по праву считаются одним из 

древнейших коренных народов Сибири и Дальнего Востока. На сегодняшний день численность 

нанайцев в России составляет 12 160 человек. У нанайцев есть собственный язык, корнями 

уходящий в тунгусский. Письменность существует только у российских нанайцев и основана на 

кириллическом алфавите. 



26.  

27. Коряки – коренной народ Камчатского края. Различают береговых и тундровых коряков. 

Коряки в основном оленеводы и рыболовы. Религия этого этноса – шаманизм. Численность – 

8 743 человека. 

28.  

29. Долганы – народность, проживающая в долгано-ненецком муниципальном районе 

Красноярского Края. Численность – 7 885 человек. 



30.  

31. Сибирские татары – пожалуй самый известный, однако сегодня немногочисленный 

сибирский народ. Согласно последней переписи населения в качестве сибирских татар 

самоидентифицировались  6 779 человек. Однако ученые говорят о том, что на самом деле их 

численность намного больше – по некоторым оценкам до 100 000 человек. 

32.  

33. Сойоты – коренной народ Сибири, являющийся потомком саянских самоедов. Компактно 

проживает на территории современной Бурятии. Численность сойотов составляет 5 579 

человек. 



34.  

35. Нивхи – коренной народ острова Сахалин. Сейчас проживают и на континентальной части в 

устье реки Амур. На 2010 год численность нивхов – 5 162 человека. 

36.  

37. Селькупы проживают в северных частях Тюменской, Томской областей и на территории 

Красноярского Края. Численность этого этноса составляет около 4 тысяч человек. 

38.  



39. Ительмены – это еще один коренной народ полуострова Камчатка. Сегодня практически все 

представители этноса проживают на западе Камчатки и в Магаданской Области. Численность 

ительменов составляет 3 180 человек. 

40.  

41. Телеуты – тюркоязычный малый сибирский народ, проживающий на юге Кемеровской 

Области. Этнос очень тесно связан с алтайцами. Его численность приближается к 2 с 

половиной тысячам. 

42.  

43. Среди иных малочисленных народов Сибири часто выделяют такие этносы как «кеты», 

«чуванцы», «нганасаны», «тофалгары», «орочи», «негидальцы», «алеуты», 

«чулымцы», «ороки», «тазы», «энцы», «алюторцы» и «кереки». Стоит сказать, что 

численность каждого из них составляет менее 1 тысячи человек, так что их культура и 

традиции уже практически не сохранились.  
 

 

 

 

 

 


