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�           С одной стороны на 
западе расположена 
горная система Кордильер. 
С другой, на востоке – 
сплошные равнины. По 
историческим данным 
люди прибыли сюда из 
Азии еще 30 тыс. лет тому 
назад. Вся территория была 
заселена за 8 тыс. лет до н.э. 
Есть сведения, что в VIII- IX 
веке здесь обитали викинги. 

Северная Америка находится на континенте, 
который охватывает территорию двух 
государств – США и Канада. По р. Рио-Гранде 
проходит ее южная граница. В этот регион 
входит Канадский Арктический архипелаг, о. 
Гренландия, о. Ньюфаундленд и др. Если 
взглянуть на карту, то Северная Америка 
имеет асимметричную форму. 



Население Северной 
Америки  размещено по всей территории 

неравномерно. Больше всего 
людей живет в США, потом в 
Канаде и Аляске. Северные 
районы Канады практически не 
имеют постоянного населения. 
Самая высокая густота 
отмечается в гигантских 
мегаполисах. Основная масса 
городов появилась за последние 
2-3 столетия Северной Амери

�   Если говорить об этническом 
составе, то население региона 
поделено на три группы. К 
первой группе относятся лица 
или их предки, родившиеся на 
территории Северной Америки, 
для них английский язык 
является родным. Ко второй – 
иммигранты, сохранившие свою 
культуру и язык. К третьей – 
коренное население, а именно 
эскимосы и индейцы, которые 
проживают в арктических 
районах.



История заселения Америки
       «Первые американцы»   
- палеоиндейцы.    
 Большинство 
исследователей 
склоняются к тому, что 
впервые человек появился 
на Американском 
континенте 25-29 тыс. лет 
назад. Как полагают 
антропологи – ученые, 
изучающие 
происхождение человека, 
- Америка была заселена 
представителями одного 
расового типа- 
монголоидного.. 



� От своих далеких азиатских 
предков американские индейцы 
сохранили группы крови, среди 
которых полностью отсутствуют 
ныне существующие на 
евразийском континенте.

�  Они отличаются типичными 
для монголоидов 
лопатообразными зубами- 
резцами, мужчины в старости 
редко лысеют, а женщины 
почти не седеют.

�  Заселившие американский 
континент люди были 
сильными, выносливыми и 
энергичными.

Американцы. Кто они такие?



Отдаленные потомки «первых 
американцев» со временем стали 
предками трех крупных групп 
коренного населения Северной 
Америки – индейцев, эскимосов, и 
алеутов.

� Алеуты. 
Алеуты- островной народ 
тихоокеанского Севера – охотники на 
морских млекопитающих, рыболовы, 
собиратели. Их жизнь неотделима от 
моря. Алеуты охотились на морских 
выдр и тюленей, северных морских 
котиков и морских львов, больших и 
малых китов, дельфинов, морских 
ежей, а так же лисиц, бакланов, уток, 
гусей. Кроме того, они ловили рыбу – 
треску, палтус, лососевых. 
Как правило, охотники объединялись 
по 15-20 человек. 



� Спасаясь от непогоды, алеуты 
сооружали жилища, зарытые 
глубоко в землю. Традиционное 
жилье алеутов представляет собой 
землянку с входом через дымовое 
отверстие. 
Внутрь жилища спускались по 
бревну с зарубками. 
До прихода русских такие 
сооружения возводили из костей 
кита, позднее в качестве 
строительного материала стали 
использовать и плавники. Внутри 
такой землянки жили 10-40 семей. 
В древности алеуты селились в 
больших домах, которые вмещали 
еще больше народу. 

  Жилища алеутов



                 Материалом для изготовления орудий промысла, 
оружии и посуды служили камень, кость, плавник (дерево, 
прибитое морем к берегу), трава. Мужчины пользовались 
каменными, позже железными кинжалами, женщины – 
широкими, короткими горизонтальными, слегка изогнутыми 
сланцевыми ножами («пекулками » или «улу»). 
С помощью игл, сделанных из костей птиц, алеутские 
мастерицы шили одежду, обтяжки для байдарок, 
изготавливали кожаные кошельки на продажу, непромокаемую 
одежду из кишок морских млекопитающих. 

 Ремесла алеутов



 Еще в начале XX века алеутские 
женщины делали из травы и ивовых 
прутьев корзины, исполненные в 
технике кольцевого плетения. В 
древности такие корзины 
использовались в качестве сумок 
наряду с сумками из шкур морских 
млекопитающих. Они плелись из 
разноцветных волокон травы, 
преимущественно желтоватого и 
коричневатого оттенков. Используя 
разнообразие цветов травяных 
волокон, мастерицы создавали 
геометрический орнамент, в основе 
которого лежали символические 
фигуры: ромб, прямоугольник, 
треугольник, зигзаг

Алеутки были очень искусны в плетении 
циновок и корзин



�  Верования. 
Алеуты поклонялись духам 
природы в образах животных. 
Одним из таких животных был кит. 
Кит вообще играл в жизни алеутов 
особую роль. Ребра и черепа китов 
часто находят в древних алеутских 
погребениях. Часто череп 
умершего охотника лежал между 
двумя китовыми ребрами. 

Алеуты делали мумии из тел 
почитаемых умерших и 
хоронили 
их в пещерах. Этот способ 
погребения 
был известен алеутам с глубокой 
древности. 



Одежда алеутов
Алеуты- и мужчины, и женщины – 
носили длинную глухую одежду с 
рукавами без капюшона. Мужские 
парки шили из шкурок птиц, женские 
– из шкур морских бобров и котов, 
шерстью во внутрь. На ногах Алеуты 
носили сапоги из кожи морских 
животных. Одежда была прекрасно 
приспособлена к жизни в условиях 
океанской тундры – Алеутских 
островов. 
С древних времен алеуты шили 
уникальную одежду из шкурок птиц – 
парки из топорков. На изготовление 
парки шло 300- 400 шкурок. Шкурки 
снимали чулком с туловищ топорков, 
выделывали и сшивали сухожильными 
нитками. 

Алеут-охотник в 
одежде из кишок 
животного



Женская парка из кожи щуки и 
лосося. 
Юпик. Река Юкон. XIX век. 
Интересна одежда и предметы домашней 
утвари из кишок и рыбьей кожи. Из-за 
недостатка шкур морских животных 
эскимосы побережья Берингова моря 
часто использовали рыбью кожу (лосося, 
налима, щуки) для изготовления одежды, 
обуви и даже рукавиц. Такая одежда была 
очень непрочной, но изобилие материала 
и легкость его обработки компенсировали 
этот недостаток.

Зимние сапоги с завязкой. 
� Кожа, кишки нерпы, сухожилия, бусы. Алеуты. 

Алеутские острова. XIX век. 
До знакомства с русскими в середине XVIII века, 
алеуты обувь практически не носили. Только в 
очень сильные холода использовали обувь типа 
сапог Обычно их голенища шились из кожи с 
горла морского льва, а подошвы из китовой 
кожи. 



 Такая одежда незаменима

  Головной убор  

   охотника

Алеуты в 
традиционной 
одежде

Парки –длинные 
рубашки алеутов



  Уникальность одеяния
� На суше алеуты носили парки 

— длинные рубашки (ниже 
колен) со стоячим воротником 
и неширокими ру кавами — 
которые шили из птичьих 
шкурок. В морозном и 
влажном климате Алеутских 
островов такая одеж да была 
незаменимой: надетая мехом 
наружу, она хоро шо 
защищала от влаги в 
дождливую погоду и 
согревала в холодные дни.



� Парки из птичьих шкурок шили двусторонними. Их можно 
было носить наружу как перышками(в дождливое время 
года), так и выделанной кожей(перышки приятно холодили 
тело в приятное6 время года). Шкурки выкладывали ярусами 
и аккуратно сшивали. Между горизонтальными рядами 
шкурок прокладывали полоски кожи, выкрашенной красной 
краской. Поверх полосок кожи делали вышивку. Вышивали 
одежду оленьим волосом. Сейчас эта технология утрачена, но 
раньше мастерицы так искусно работали костяными иглами, 
что на изнанке кожаной полоски не оставалось следов от 
вышивки. Белый длинный олений волос, вынутый из под 
шейной серьги оленя, считался священным и рассматривался 
как оберег. 
Одним из основных элементов охотничьего костюма алеутов 
были деревянные козырьки, украшенные усами морского 
льва, и конические головные уборы, также сделанные из 
дерева, которые носили представители родовой верхушки. 



ЭСКИМОСЫ, этническая общность, группа народов 
проживающая на территории Северной Америки в США (на 
Аляске — 38 тыс. человек), на севере Канады (28 тыс. человек).

На протяжении своей истории 
эскимосы создали формы культуры, 
приспособленные к жизни в Арктике: 
гарпун с поворотным наконечником, 
охотничья лодка-каяк, глухая меховая 
одежда, полуземлянка и 
куполообразное жилище из снега 
(иглу), жировая лампа для варки пищи, 
освещения и обогрева жилища и др. 
Для эскимосов были характерны 
неоформленность племенной 
организации, отсутствие в XIX веке 
родов (кроме, по-видимому, 
берингоморских эскимосов). Хотя 
некоторые группы были 
христианизированы (XVIII век), 
эскимосы фактически сохраняли 
анимистические представления, 
шаманизм. 

Жилище эскимосов





� Для эскимосов 
были характерны 
неоформленность 
племенной 
организации, 
отсутствие в XIX 
веке родов (кроме, 
по-видимому, 
берингоморских 
эскимосов). 

     Хотя некоторые группы были христианизированы 
(XVIII век), эскимосы фактически сохраняли 
анимистические представления, шаманизм. 



   Промысел эскимосов
� Основное традиционное 

занятие — охота на 
морского зверя, в основном 
моржа и тюленя. Развитая 
до середины XIX века 
добыча кита затем 
сократилась из-за 
истребления его 
промысловыми китобоями. 
Зверя били на лежбищах, 
льду, в воде с лодок — 
дротиками, копьями и 
гарпунами с отделяющимся 
костяным наконечником. 
Охотились также на 
северного оленя и горного 
барана с луками и стрелами. 

� С середины XIX века 
распространяется 
огнестрельное оружие, 
возросло товарное значение 
пушной охоты на лисицу и 
песца. Приёмы охоты на 
птиц были близки к 
чукотским (дротики, 
птичьи бола и др.). 
Занимались также 
рыболовством и 
собирательством. 
Разводили ездовых собак. 



� Был развит натуральный 
обмен с оленными чукчами и 
американскими эскимосами, 
регулярно совершались 
торговые поездки на Аляску 
и остров Святого Лаврентия. 
Основная пища — 
моржовое, тюленье и 
китовое мясо — мороженое, 
квашеное, вяленое, варёное. 
Высоко ценилась оленина. 
Приправой служили 
растительная пища, морская 
капуста, моллюски. 



 Ремесла и 
письменность 
эскимосов

В ремесле особой отраслью искусства была 
резьба по кости причем только на 
моржовом клыке. Из него делали рукоятки 
орудий труда, придавая им форму 
животных и людей, бытовые и культовые 
предметы. Мастера-резчики создавали 
весьма реалистичные скульптурные 
композиции с участие людей и животных, а 
так же изображения духов. Такие фигурки 
назывались пеликенами. Пеликены - это 
духи богатства и довольства. эти фигурки 
эскимосы носили как талисманы. 



    Одежда
� До конца XIX века эскимосы 

носили глухую одежду — 
кухлянку, сшитую из птичьих 
шкурок перьями внутрь. С 
развитием обмена с чукчами-
оленеводами одежда стала 
шиться из оленьего меха. 
Женская одежда — двойной 
меховой комбинезон 
(к'алъывагын) такого же покроя, 
как и у чукчей. Летней одеждой, 
как мужской, так и женской, 
была глухая камлейка, шитая из 
нерпичьих кишок, позднее — из 
покупных тканей. 



       Внешний облик                                                      
�Традиционная обувь — меховые унты 
(камгык) с кроеной подошвой и часто с 
косо срезанным голенищем, мужская — 
до середины голени, женская — до 
колена; кожаные поршни с носком, 
выкроенным значительно больше 
подъёма ноги в виде «пузыря». 
Женщины заплетали волосы в две косы, 
мужчины — выбривали, оставляя 
кружок или неск. прядей на макушке. 
Татуировка у мужчин — кружки около 
углов рта (пережиток обычая носить 
губную втулку), у женщин — сложные 
геометрические узоры на лице и руках. 
Для защиты от болезней применялась 
также раскраска лица охрой и 
графитом. 
Традиционное декоративное искусство 
— меховая мозаика, вышивка цветными 
сухожильными нитками по ровдуге, 
бисером, резьба по моржовому клыку. 





Каяк представлял собой решётчатый остов, 
обтянутый кожей за исключением небольшого 
круглого отверстия сверху, которое стягивалось 
вокруг пояса гребца. Гребли одним двухлопастным 
или двумя однолопастными вёслами. Бытовали и 
многовёсельные байдары чукотского типа на 20—30 
гребцов (ан'япик). 

� Основными средствами 
передвижения служили 
зимой собачьи нарты и 
ступательные лыжи, при 
открытой воде — кожаные 
лодки-каяки. Нарты, 
подобно чукотским, были 
до середины XIX века 
дугокопыльными и 
запрягались веером, затем 
распространилась 
восточно-сибирская нарта с 
упряжкой цугом. 



Средства передвижения
� Основными средствами 

передвижения служили зимой 
собачьи нарты и ступательные 
лыжи, при открытой воде — 
кожаные лодки-каяки. Нарты, 
подобно чукотским, были до 
середины XIX века 
дугокопыльными и запрягались 
веером, затем распространилась 
восточно-сибирская нарта с 
упряжкой цугом. Каяк 
представлял собой решётчатый 
остов, обтянутый кожей за 
исключением небольшого 
круглого отверстия сверху, 
которое стягивалось вокруг 
пояса гребца. Гребли одним 
двухлопастным или двумя 
однолопастными вёслами. 
Бытовали и многовёсельные 
байдары чукотского типа на 
20—30 гребцов (ан'япик). 



Эскимосы - удивительный народ, чья культура полностью 
приспособлена к условиям Крайнего Севера. Расселившись на 
такой огромной территории, он настолько сохранил общность 
языка, что эскимос из Гренландии с легкостью может понять 
эскимоса с Чукотки.



Спасибо за внимание!


