
Конспект занятия "Коренные жители Чукотки" для учащихся 8-9 классов 

Цель: познакомить учащихся с национальностями народов Севера. 

 

Задачи: 
- углублять и уточнять представления учащихся о малой родине – Чукотки; 

- развивать познавательные интересы; 

- расширять кругозор. 

 

Назначение.  Конспект "Коренные жители Чукотки" составлен для учащихся 8-

9 классов. Можно использовать в 6-7 классах. 

 

Ход занятия 

(слайд 1) 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня я хочу поговорить с Вами о 

коренном население Чукотки. 

(слайд 2) 

Коренное население Чукотского автономного округа — чукчи, эскимосы, 

эвены, чуванцы, юкагиры, коряки — всего 16857 жителей. 

Коренные народы Чукотки, за исключением эвенов, юкагиров и чуванцев, 

включаются в так называемую палеоазиатскую группу народов. Эвены относятся к 

тунгусо-манчжурской группе народов, прародиной которых была Северная 

Манчжурия. 

Наверняка, Вы сразу назовете мне самых многочисленных коренных 

представителей? (Ответ учащихся)  

(слайд 3) 

Ученик 1: Чукчи. Самый многочисленный из коренных народов Чукотки — 

чукчи (12772 человека — 75,8% от всего коренного населения). Говорят на 

чукотском и русском языках. Расселены по всей территории Чукотского 

автономного округа. 

Численность чукчей, по данным Всероссийской переписи населения 2002 

года, — 15 767 человек; по данным Всероссийской переписи населения 2010 

года — 15 908 человек. По переписи населения 2010 года, единственный район с 

абсолютным большинством чукчей — Чукотский в Чукотском автономном 

округе (72,7 %) 

Своё название, которым их называют русские, якуты и эвены — 

адаптированное в XVII в русские землепроходцы чукотское слово чаучу   

(«богатый оленями»).  

Современная этногенетическая схема позволяет оценивать чукчей в 

качестве аборигенов континентальной Чукотки. Их предки сформировались здесь 

на рубеже IV—III тыс. до н. э. Основу культуры этого населения составила охота за 

дикими оленями, в достаточно стабильных природно-климатических условиях 

просуществовавшая здесь до конца XVII — начала XVIII веков. С русскими чукчи 

столкнулись впервые ещё в XVII столетии на реке Алазее. 



Первоначально чукчи были просто охотниками на северных оленей, но со 

временем (незадолго до появления русских) они освоили оленеводство, которое 

стало основой их хозяйства. 

Основное занятие береговых чукчей — охота на морского зверя: зимой и 

весной — на нерпу и тюленя, летом и осенью — на моржа и кита. На тюленей 

охотились в одиночку, подползая к ним, маскировались и подражали движениям 

животного. На моржа охотились группами по несколько байдар. 

Традиционное охотничье оружие чукчей — гарпун с поплавком, копьё, 

ремённая сеть; со второй половины XIX века распространилось огнестрельное 

оружие, после чего способы охоты упростились. 

В XIX веке чукчи-оленеводы жили стойбищами в 2—3 дома. Перекочёвки 

совершали по мере истощения оленьего корма. На лето некоторые спускались к 

морю. Род чукчей — агнатный, объединяемый общностью огня, единокровностью 

по мужской линии, общим тотемным знаком, родовой местью и религиозными 

обрядами.  

Жилище чукчей называется яранга и представляет собой 

большой шатёр неправильно-многоугольной формы, крытый полотнищами из 

оленьих шкур, мехом наружу. Устойчивость против напора ветра придаётся 

камнями, привязываемыми к столбам и покрову шалаша. Огнище — посреди 

шалаша и окружено санями с хозяйственными принадлежностями. Собственно 

жилое помещение, где чукча ест, пьёт и спит, состоит из небольшой 

четырёхугольной меховой палатки-полога, укрепляемой у задней стенки шатра и 

наглухо заделываемой с пола.  

(слайд 4) 

Ученик 2: Эскимосы. Эскимосы - группа коренных народов, 

составляющая коренное население территории от Гренландии и Нунавута (Канада) 

до Аляски (США) включительно и восточного края Чукотки (Россия) - (1529 

человек) проживают в населенных пунктах, находящихся в основном на побережье 

Берингова пролива. 

В России эскимосы — малочисленная этническая группа (по данным 

переписи 1970 г. — 1356 человек, по данным переписи 2002 г. — 1750 человек), 

живущая смешанно или в близком соседстве с чукчами в ряде населённых пунктов 

восточного побережья Чукотки и на острове Врангеля (наибольшая доля — 19,1% 

(по переписи 2010 г.) — в Провиденском районе). Их традиционные занятия — 

морской зверобойный промысел, оленеводство, охота. Эскимосы Чукотки 

называют себя юк («человек»), юит, югыт, юпик («настоящий человек»). 

Традиционно эскимосы — анимисты. Эскимосы верят в духов, живущих в 

различных явлениях природы, видят связь человека с окружающим его миром 

предметов и живых существ. Многие верят в единого создателя Силъя, который 

управляет всем, что происходит в мире, всеми явлениями и законами. Богиня, 

одаривающая эскимосов богатствами морских недр, называется Седна. 

Существуют также представления о злых духах, представлявшихся эскимосам в 

виде невероятных и страшных существ. Шаман, живущий в каждой эскимосской 

деревне — посредник, налаживающий контакт мира духов с миром людей. Бубен 

для эскимосов — священный предмет.  

Эскимосы, проживающие на территории современной России, изначально 

проживали в полуземлянках. В XVII—XVIII веках, под влиянием чукчей, их 

основным жилищем стала яранга. 



(слайд 5) 

Ученик 3: Эвены. Эвены (1392 человека), проживают в Анадырском (села 

Ваеги, Марково, Ламутское, Краснено, городе Анадыре) и Билибинском районах 

(села Омолон, Анюйск). Родным языком владеют в основном люди пожилого 

возраста. 

Эве́ны (эвенск. эвэн, устар. ламуты; муж. род — эвен, жен. род — 

эвенка) — сибирский тунгусо-маньчжурский народ, родственный эвенкам. 

Эвенский язык относится к тунгусо-маньчжурской группе алтайской семьи; 

имеет более десятка говоров, которые объединяются в три наречия — восточное, 

среднее и западное. 52,5 % эвенов свободно владеют русским языком, 27,4 % 

считают его родным.  

В религиозных представлениях эвенов существовал культ «хозяев» природы 

и стихий: тайги, огня, воды и т. д. Особое место занимало поклонение солнцу, 

которому приносили в жертву оленей. Были развиты промысловые культы, духов-

хозяев природы, шаманизм.  

В эвенском фольклоре большое значение придавали сказкам и былям-

преданиям. Причём среди сказок особо выделяются сказки о животных и птицах, 

близкие по содержанию к сказкам эвенков. Некоторые части сказаний о героях-

богатырях, например, речи героев, обычно поются. 

В хозяйственной деятельности эвенов сочетались кочевое оленеводство, 

охота на мясного и пушного зверя, рыболовство.  

Модель питания эвенов определялась видами хозяйственной деятельности, 

но в основе имела общетунгусские истоки. Это преобладание мясной пищи, 

причём, несмотря на значительный удельный вес в хозяйстве домашнего 

оленеводства, в пищу предпочитали использовать мясо диких животных, 

специфичной является и технология приготовления мяса способом жарения. 

Спецификой системы питания эвенов является увеличение доли рыбных блюд и их 

разнообразие, а также региональное распространение молочной пищи. Наряду с 

привозным чаем употребляли заваренные кипятком цветы, листья и плоды 

шиповника, засушенные листья иван-чая. 

 

(слайд 6) 

Ученик 4: Юкагиры. Юкагиров всего 1,1 тыс. человек, на Чукотке 

проживают 160 человек. Живут они в Анадырском и Билибинском районах. 

Юкаги́ры (самоназвания — деткиль, одул, вадул, алаи) — 

восточносибирский народ, относящийся к древнейшему (аборигенному) населению 

северо-восточной Сибири. 

Происхождение именования «юкагир» точно не установлено; возможно, оно 

было дано этому народу русскими — вероятно, посредством эвенков (тунгусов) — 

и в XX веке закрепилось как официальное наименование. Ранее этот этноним 

выводили от эвенкийского «ледовые люди», или «люди мороза».  

Юкагиры говорили на изолированном (палеосибирском) языке и, в силу 

репродуктивной изоляции от окружающих их враждебных племён, представляли 

собой генетический изолят. 

К концу XIX века этнические традиции удалось сохранить, в основном, 

колымским юкагирам. Основу их хозяйства составляли охота на дикого оленя и 

транспортное оленеводство для тундровых юкагиров, охота на копытных 



животных, рыболовство и собаководство для верхнеколымских юкагиров. Многие 

элементы материальной культуры в течение XVIII-XIX веков складывались под 

влиянием эвенов, чукчей и якутов (орудия труда, транспорт, одежда). В то же 

время в культуре юкагиров сохранился ряд архаических черт (культ предков и 

шаманов, жертвоприношения собак, «вороний» эпос), восходящих к древней 

циркумполярной традиции культуры охотников на дикого оленя. Жилище — чум. 

 

(слайд 7) 

Ученик 5: Чуванцы. Чуванцы — особая этническая группа, 

сформировавшаяся преимущественно на юкагирской этнической и русской 

языковой основе. Язык чуванцев образовался на базе северорусского наречия с 

включением в него слов из чукотского и юкагирского языков. 

Чуванцы — народность на Чукотке. Этноним происходит от юкагирского 

чаунджи «приморские, береговые жители». Антропологи относят их к потомкам 

коренного населения, близкого юкагирам по языку, которое было впоследствии 

ассимилировано чукчами, перейдя на чукотский язык, а затем переняло русские 

обычаи строительства изб и русский язык. В конце XIX века власти царской России 

предполагали, что они, возможно, потомки казаков, якобы покорявших эти места в 

XVIII веке. 

По всероссийской переписи населения 2002 года чуванцев оказалось 1087 

человек, из которых в Чукотском автономном округе проживало 951 чел. (1,8 % 

населения округа), из них русским языком владеют 946 чел. (99,5 %), чукотским — 

88 чел. (9,2 %). 

Кочевые чуванцы занимались крупно стадным оленеводством сев. -вост. 

типа. С середины 19 в. в сёлах Марково, Еропольский, Осёлкино, Солдатово и др. 

на р. Анадырь сформировалась группа оседлых «речных» чуванцев – старожилов-

метисов (марковцы), занимавшихся рыболовством, охотой на оленя на переправах, 

добычей пушного зверя, с конца 19 в. – извозом, торговлей (большую роль играла 

Анюйская ярмарка). До конца 20 в. передвигались на нартах в собачьих упряжках 

«цугом», ранее также – верхом на оленях (подобно соседям-эвенам), летом – на 

лодках (долблёных – каюк, парусно-гребных – карбас, одноместных из трёх досок). 

Жили в срубных домах с плоской или покатой крышей, обогревавшихся чувалами. 

Одежда глухого покроя, зимняя – из оленьих шкур (кухлянка), летняя – из ровдуги 

или ткани (камлейка). Сохраняли веру в духов, промысловые и другие обряды. 

(слайд 8) 

Ученик 6: Кереки. Остались единичные представители этой народности, 

которая до 1960-х гг. вообще не выделялась переписями населения в качестве 

самостоятельного этноса. Проживают кереки в Беринговском районе. 

Кере́ки (самоназвания аӈӄалҕакку — «приморские люди», каракыкку — 

от чук. кэрэкит) — один из палеоазиатских народов России. По переписи 2010 года 

кереками себя записали 4 человека (в 2002 году — 8 человек). В 1959 

году насчитывали около 100 чел. В XX столетии жили в населённых 

пунктах Беринговского района Чукотского автономного округа. Проживали в 

нескольких посёлках отдельными семьями смешанно с чукчами. 



Говорят в основном по-чукотски и по-русски, пассивно сохранялся 

также керекский язык, который относится к чукотско-камчатской семье. Близок 

к корякскому языку, часто считается одним из его диалектов. В лексике кереков 

встречаются также элементы эскимосского.  

К моменту выхода русских на побережье Берингова моря (XVII век) 

территория расселения кереков простиралась от Анадырского лимана до 

устья Опуки. Кереки занимались охотой на морских млекопитающих и 

рыболовством. В XVIII веке, во время жестоких военных столкновений 

между чукчами и коряками, кереки оказались между двух огней: они подвергались 

нападениям как чукчей, так и коряков, которые убивали взрослых мужчин и 

уводили в рабство детей и женщин. Кереки, не будучи способными оказать 

активное сопротивление, пытались укрыться в пещерах отвесных скал и прочих 

укромных местах. Следствием потерь от военных набегов, а также от эпидемий, 

прокатившихся по краю в конце XVIII века, стало резкое сокращение численности 

керекского этноса; В. В. Леонтьев писал: «Не случайно многие исследователи 

считали кереков самым несчастным племенем на Северо-Востоке». 

Выделялись группы северных и южных кереков. В XIX—XX веках кереков 

обычно относили к корякам. По переписи 1897 года насчитывалось 102 керека. 

В XX веке материальная и духовная жизнь были близки чукотским. 

Кереки занимались рыболовством, морским зверобойным и пушным 

промыслом, охотой на дикого оленя и горного барана, собирательством. Держали 

упряжных собак (нарты и упряжка восточносибирского, или чукотско-корякского 

типа). У южных кереков существовало мелкотабунное оленеводство. Рыбу в 

больших количествах заготавливали впрок.  

Распространённым оружием морской охоты было гарпунное устройство, т. н. 

«керекская спица», лук со стрелами, потеснённые впоследствии огнестрельным 

оружием. При охоте на морского зверя и медведя до 1970-х гг. использовали в 

числе других видов оружия дубинку (кэлюунэн) с наконечником из моржового 

клыка или металла, находящую аналогии среди предшественников томагавка у 

индейцев Северной Америки. 

Зимние поселения включали 1—3 большие землянки, в каждой — по 

несколько семей. Весной переселялись в летние жилища, устраивая по этому 

случаю праздник с охранительными ритуалами. Был развит шаманизм; шаман имел 

специальную ритуальную одежду. Рядом с керекским поселениями имелись 

жертвенные места — скопления моржовых черепов с воткнутой китовой челюстью 

и пр. 

Фольклор близок к корякскому, ительменскому, чукотскому; бытовал цикл 

сюжетов о Вороне Кукки. 

(слайд 9) 

Ученик 7: Коряки. Общая численность коряков — 10 тыс. человек, на 

Чукотке проживают 95 человек, в основном по побережью Анадырского залива. 

Cходство между жизнью чукчей и коряков велико, хотя, характерные 

черты эскимосов, как правило, исчезают. Среди коряков и ительменов количество 

элементов сходства с эскимосами постепенно уменьшалось, в то время как 

количество мифов, доказывающих обратное, увеличивалось. 

Жилища коряков представляют собой конические переносные чумы —

 яранги. Также жилищами служили округлые полуземлянки диаметром 3—



12 метров с центральными квадратными или округлыми очагами, обложенными 

камнями. 

Традиции культура типична для народов Северо-Востока России. По воде 

передвигались в байдарах, каяках, долблёных лодках. Были распространены 

обработка дерева, кости, металла, камня (каменные топоры и наконечники копий 

использовались до нач. 20 в., скребки до настоящего времени), плетение и выделка 

шкур. В древности было известно гончарство. Одежда (кухлянка) глухого покроя: 

мужская северо-восточного типа, женская чукотско-камчатского; женщины носили 

двойной меховой комбинезон (керкер). Погребальная одежда шилась из белых 

оленьих шкур. Развиты меховая мозаика, вышивка, резьба по кости и рогу, 

тиснение по бересте. Жилище оленеводов – яранга, у оседлых коряк – 8-угольная 

полуземлянка с летним входом через коридор, зимним  через дымовое отверстие в 

кровле. Некоторые поселения возглавлялись мужчиной из клана основателей 

(ным’елгенан хранитель места). Браки заключались внутри одной локальной 

группы. 

Были распространены: культы священных мест (аппапель) и камней 

(аняпель) – семейных оберегов, используемых для гадания; антропоморфные доски 

для добывания огня, амулеты, предметы, символизирующие предков, родовые 

идолы (ным’елген), семейные изображения предков с отверстиями для 

«кормления»; жертвоприношения собак и оленей. Существовал шаманизм. 

Сезонные праздники: у оленеводов весенний праздник Рогов (Кильвей), осенний 

праздник забоя оленей, у оседлого весеннего праздника Байдары, осенний 

праздник Нерпы (Хололо, или Ололо); ранее были известны Китовые праздники. 

Устраивались церемонии по случаю добычи на охоте медведя, снежного барана и 

пр. с обрядовыми плясками, представляющими подражания движениям животных 

и птиц. 

 

(слайд 10) 

Учитель: Итак, на Чукотке проживают семь коренных малочисленных 

народов Севера. Нигде больше в Арктике нет региона с таким этническим 

разнообразием, как на Чукотке. 

Традиционные занятия коренного населения Чукотки — морской 

зверобойный промысел, оленеводство, охота, рыболовство. При этом какой-то 

конкретный народ редко представляет собой один хозяйственно-культурный тип. 

Для большинства этносов не характерная специализация отдельных 

территориальных групп по отдельным отраслям хозяйства. Так морским 

зверобойным промыслом занимались и эскимосы, и приморские чукчи, и 

береговые коряки, и кереки. 

Оленеводство составляло основное занятие оленных чукчей, эвенов, знали 

оленеводство некоторые группы юкагиров. Охота на дикого оленя, в первую 

очередь в местах сезонных переправ стад через реки, была основным занятием 

чукчей до освоения ими оленеводства, юкагиров, чуванцев. 

Материальная культура коренного населения Чукотки характеризуется 

высокой степенью приспособленности к окружающим природно-климатическим 

условиям. Доказательством этого своеобразного внутреннего совершенства 

материальной культуры «полярных первопроходцев» является то, что 

традиционные занятия — охота на оленей, рыболовство, орудия охоты и рыбной 



ловли, одежда — были переняты от коренного населения русским 

старожильческим населением и устойчиво сохраняются в течение столетий. 

Мы с Вами живем на уникальной территории, которая не только уникальна 

своими природными богатствами, но своим этническим богатсвом! 
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