
Творческий проект Народ России - Ненцы

Далёкий север, край холодный.
Но, он согрет теплом души,
Живущих там людей свободных,
От масок лести, зла и лжи.
И пусть метель метёт без правил,
И лета месяц лишь всего.
Ты север видел.., ты оставил
В душе сияние его.
Нaни' торова! - Здравствуйте!

Очень далеко, на краю самого света живут на просторах тундры ненцы-
(буквально — «настоящий человек»), — самодийский народ в России,
населяющий евразийское побережье Северного Ледовитого океана от
Кольского полуострова до Таймыра.
Говорят на ненецком и русском языках.

Ученик 1: занятия и промыслы
Большинство ненцев ведет кочевой образ жизни.
Основными занятиями ненцев издавна являются охота на пушного зверя,
рыболовство и оленеводство. Вся жизнь народа связана с оленями.
Животные пасутся круглый год, следят за ними пастухи и собаки.

Учитель: С древних времен все ненцы живут в чумах. Считается, чем
просторнее жилище, тем богаче семья.

Ученик 2: жилище
Установка жилища является женским занятием. Место, где будет
располагаться жилье, выбирают в зависимости от времени года. Зимой чум
ставят в месте, где он будет защищен от ветра, летом устанавливают на
возвышенностях. Для сооружения чума необходимо 40 шестов и примерно
75 шкур оленей. Летом шкуры меняют на бересту.
В самом центре чума расположен очаг, где готовят еду. Очаг это – основа
жизни, источник тепла, света. На очаге подносили жертвы,
предназначенные для могущественных божеств.



По обе стороны очага — спальные места, напротив входа в жилище
расположены культовые предметы и посуда. Из мебели есть только
большой стол. Вместо кроватей оленьи шкуры, поверх широких досок.

В чуме каждое место имеет своё значение. Например, мужчины всегда
занимают участок рядом с очагом, а вот женщины и дети – места ближе к
выходу, так как у входа меньше дыма и копоти, а потому легче дышится.

Учитель: Не смотря на трудность работы в чуме, ненки очень заботливые
матери, ее песни сравнимы с самим солнцем.
Исполнение колыбельной на языке народов крайнего севера

Ученик 3: еда ненцев
Бережное отношение к природе влияет и на питание ненцев. Например,
они не делают заготовки впрок, и не рвут за зря ягод, а грибы вообще не
употребляют в пищу, так как это любимое лакомство оленей.

Деликатесом считаются молодые рога оленя — панты. Традиционная пища
ненцев - оленье мясо (в сыром и вареном виде), рыба, хлеб. Строганину
делают из сига, печени и оленьего мяса. Любимый напиток — чай, морсы,
компоты варят из ягод: морошки и черники. Хлеб предпочитают из ржаной
муки. Овощи бывают в рационе довольно редко.

Чай и металлическую утварь, выменивали у русских торговцев.
Деревянную посуду - миски, чашки, ложки - изготавливали сами.

Учитель: У ненцев часто говорят о том, что хорошо живущий человек
- это тот, у кого есть тёплая одежда, а счастливый человек - у которого
есть про запас вторая одежда.

Ученик 4: национальный костюм

В суровых условиях Крайнего Севера важную роль играет добротная и
тёплая одежда. В основном для ее изготовления используют местные
материалы: шкуры оленей, нерп, диких зверей, собак, птиц, кожу рыб.



Главное предназначение одежды ненцев — защищать от суровых
морозов зимой и комаров летом.

Мужчины носят малицу с пришитым к ней капюшоном и рукавицами.
Она очень теплая и хорошо согревает голову и тело. Как правило,
такую одежду носят мехом внутрь.

Женская верхняя меховая одежда - паница, шуба распашная, ягушка. В
качестве головного убора женщины носят меховой капор сава, который не
скрепляют с шубой.
Обувь сшита из шкур оленей, расшита бисером, имеет название - пимы,
унты.
Женщины украшают одежду и обувь национальными узорами -
вышивкой и орнаментом, бисером.

Учитель: орнамент

Мотивы узоров берутся из окружающей среды и геометризируются:
«заячьи уши», «оленьи рога», «сломанные оленьи рога», «рога лося»,
«телячьи рожки», «головёшки» и т.д.

Ученик 5: религия

Традиционная религия — анимизм- вера в духов. Народы севера
считали, что вся природа живая, одушевленная. Все вокруг имеет свой
«дух». Духи цветущей травы, текущей воды, священного огня, гор, рек,
озер, лесов, дорог и даже предметов, сделанных руками человека.

Добрые духи помогали людям в различных делах; злые насылали на
человека болезни и несчастья.



Чтобы сдобрить духов, им приносили в жертву оленей, делали
подношения. На священных местах, которыми могли быть камни, утесы,
рощи - ставили идолов из деревянных фигур. Священным деревом
считали лиственницу. Дерево увешивали лоскутами ткани, шкурами
зверей, рогами жертвенных оленей.

Ученик 6: воспитание игрой.
Северяне с детства через игры воспитывают в ребенке настоящего хозяина
тундры. Мальчики и девочки, играя в маленьком чуме, учатся строить чум,
распределять обязанности в семье. У мальчиков главными играми
является охота, ловля оленей арканом. Во время таких игр у мальчиков
вырабатывается такие качества как меткость, ловкость.
Девочки играют традиционными ненецкими куклами нухуко - сделаны
они из клюва, который играет роль головы куклы, с пришитыми к нему
разноцветными лоскутами сукна в качестве туловища. Куклы из утиного
клюва — женщины, а из гусиного — мужчины.
Будущие хозяйки приобретают навыки выделки шкур, шитья меховых
изделий, одежды, обуви. Игра - это серьезная подготовка детей к взрослой
жизни. Через игру передается накопленный опыт.
Ученик 7, 8: приметы
1. Приехав в стойбище, надо обойти все чумы и в каждом из них по
правилам гостеприимства принять угощение. Если гости не зашли в
какой-то чум, хозяин может обидеться.

2. Заходят в чум, взяв одной рукой за края покрытия чума и, повернувшись
через левое или правое плечо (смотря в какую сторону «дверь»
открывается), той же рукой положить край чумового покрытия на исходное
положение. Стучать или предварительно кричать «Есть кто в чуме?» не
принято. По дыму из трубы, по прислоненному бревну или длинному
шесту к двери это можно самим определить.

3. Хозяйка обязательно пригласит вас к маленькому ненецкому столику,
который называется толь. На высоком столе «норам» располагают
кухонную утварь.

4. Хозяин чума, увидев вашу пустую чашку, будет вам подливать чай до тех
пор, пока вы не перевернете чашку вверх дном.

5. Ненцы угостят строганиной, а могут и «разбить рыбу» резким ударом о
стол. «Колотушка» - это та же замороженная рыба. Осколки



рассыпавшейся, как хрустальная ваза, рыбы выкладывает на блюдо, но для
обычных приемов пищи. Для гостей и по праздникам чаще готовят
строганину.

6. У ненцев за столом нельзя петь. Примета гласит: «все пропоешь».

7. Помогать хозяйке убирать со стола, мыть или вытирать посуду не стоит.
Считается, что такая помощь гостей может обернуться для хозяйки
неудачей, стол ее обеднеет, а все удачи перейдут к гостье. К посуде не
должны прикасаться ни мужчина, ни мальчик. По поверьям, от звона
посуды вся дичь испугается и убежит.

8. Не принято у ненцев уходить раньше окончания трапезы. Если гости
торопятся, хозяйка чума должна подержаться за край стола, иначе гости
«унесут» с собой достаток ее семьи.

Учитель: У народов севера, помимо дней поклонения духам, есть
большие дни радости: день рождения ребенка, приезд желанных гостей и
родных, день создания новой семьи – свадьбы. День рождения отмечался
всего один раз в жизни человека – после того, как у младенца отпадает
пупок.
Из традиционных праздников ненцы ежегодно отмечают праздник
оленевода, а также праздник весеннего солнца.
Ученик 9: праздник хейро
Хейро – праздник северных народов, связанный с появлением солнца
после долгой полярной ночи. Этим словом называют «солнце» сразу на
нескольких языках. Празднуется, когда диск солнца появляется над
горизонтом.

Здравствуй, солнце,
Хэйро*, хэй!
Света солнце не жалей!
Здравствуй, солнце,
Хэйро, хэй!
Заходи в наш круг скорей!

Под ногами – звонкий снег,

На унтах – олений мех.
Искры радости в глаза
С неба плещет бирюза.

Здесь всегда разомкнут круг,
Руку предлагает друг.
С нами в танце хэйро, хэй!
Самый верный из друзей.

Танец Хейро



Каждая хозяйка на праздник готовит множество угощений, отведайте и вы
наше
?арка вада! - Спасибо!
Лакамбой'! - До свидания!


