
Мы-дети природы
Виртуальное путешествие на стойбище



чум



Стойбище
Поселение хантов

состоящее из нескольких 

чумов



Главный элемент чума очаг. Очаг расположен в 
центре. Он расположен точно под верхушкой чума. 
Он объединяет всех домочадцев и одновременно 
связывает землю с небом. К огню у хантов особое 
отношение. Огонь это тепло, жизнь. 
Когда хозяйка шьет новое платье, часть лоскута она 
должна бросить в огонь с просьбой о благополучии 
в семье, здоровье.



Когда наступает весна у хантов в стойбище 
действует ряд запретов. Запреты те связаны с 
наступлением весны, вся природа просыпается, 
утки прилетают выводить потомство. У оленей 
появляются оленята. Собак нужно привязывать, 
старые собаки ходят непривязанные, так как 
они не будут гонятся за оленями, и гнезда они 
не разоряют. В то время детки собирают ягоду 
прошлогоднюю, после зимы она особенно 
вкусная.



В весеннее время ходить без надобности в лесу не 

разрешают, потому, что птицы сидят на гнездах. На 

лодках тоже ограничения, так как в это время у рыб 

нерест. Воды в лесу много на реках половодье.



Стойбище. 

Жилые дома в близи 

населенных 

пунктов.



Ханты — коренное население сибирского севера. 

Относятся к угорским народам, наряду с манси. Этот 

малочисленный народ сумел сохранить свою культуру 

до наших дней. Отдельные группы хантов и сейчас 

живут согласно древним традициям и обычаям.



Лабаз и загон для оленей



Лаба́з, лава́с — разновидности хозяйственных или жилых строений; 
продуктовый склад, лавка, крытый навес; охотничий помост на 

деревьях.



Жилище хантов в тайге



Быт хантов

По центру чума - печка. Это и обогреватель, и плита, и микроволновка. Весь день женщина поддерживает в печке 
огонь, там постоянно стоит чайник с горячей водой. Чтобы получить воду, топят снег в чане, который находится 
рядом. Слева от печки - жилая часть, тут спят и принимают пищу, а справа - хозяйственная. Там находятся собаки 
(и иногда олени), умывальник, сложены дрова и там же размещают гостей, если они не помещаются на хозяйской 
половине. В качестве спального места - шкуры оленей и куски поролона. Импровизированная подушка сделана из 
одежды, которая сейчас не в ходу. Дыры на полу вдоль основания чума, из которых поддувает, также затыкают 
одеждой, вещами и шкурами.



Ханты - коренные малочисленные народы севера. В России их проживает более 
30000, а на территории ХМАО - 19000. Они ведут полуосёдлый образ жизни. И 
поэтому нуждаются в двух обителях- временном и постоянном.



Для холодного времени года у Хантов есть постоянное жилище. В основном это 
домики из сруба.



Обычно селения располагались на берегу реки. Постройки были разбросаны на 
некотором расстоянии друг от друга: жилой дом (иногда рядом с ним летний чум), 
один или несколько амбаров (чаще всего на сваях), навесы для хранения 
имущества, глинобитная печь для выпечки хлеба.



Крайний Север ошибок не прощает. Поэтому ханты — народы, живущие в ХМАО многие 
века, — выработали очень жесткую систему воспитания , призванную подготовить их 
к жизни на этих суровых просторах. Они должны повзрослеть и усвоить все 
необходимые знания и навыки как можно быстрее.



Как только ребенок первый раз осмысленно улыбнулся окружающим, считается, что он уже 
стал полноценным человеком. Сразу после того как у малыша появляются первые зубы, его 
передают на попечение старшим братьям и сестрам, которые сами часто всего на несколько 
лет его старше. Теперь они будут за ним приглядывать, пока «подопечному» не исполнится 
5-6 лет. Лишь после этого мальчиков и девочек начинают воспитывать раздельно.



Воспитанием девочек занимаются исключительно женщины – мать и старшие сестры. Им нужно 

научить будущую хозяйку быстро и качественно выполнять все многочисленные женские 

обязанности. Ведь женщина должна не только готовить еду и убираться в доме, но и быть 

отличной рукодельницей, а если понадобится – выделывать шкуры, рубить дрова, собирать 

и разбирать чум.

Воспитание мальчика – дело отца. В 5-6 лет он впервые берет сына на рыбалку или охоту. В 6-7 

лет — учит ставить капканы и силки, ремонтировать лодки и нарты. С 10-12-ти – разрешает 

пользоваться ружьем. Причем сразу же относится к сыну как к равному, полноценному 

партнеру. Показывая, как и что нужно делать, он попутно стремится передать правильное 

отношение к окружающей природе.



Основными занятиями хантов является  

речное рыболовство, охота (пушной зверь, 

лось, медведь), оленеводство и 

собирательство (грибы, ягоды).



Еще одна уникальная особенность системы воспитания детей у ханты и манси 

состоит в том, что в ней большую роль играют не только ближайшие 

родственники — родители, бабушки и дедушки, братья и сестры ребенка, — но и 

дальняя родня.



Коренной малочисленный народ- ханты , 
проживающий на севере Западной Сибири, в 
основном в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре.



Традиционные промыслы — рыболовство, охота и оленеводство. Традиционная 

религия — шаманизм и православие (с XVI века). Относятся к уральской расе.



На Севере только лето можно ждать долго, а все остальное нужно делать очень быстро. 

Малейшее промедление опасно. Решая одну и ту же задачу – как быстро превратить 

беспомощного ребенка в умелого взрослого – ханты воспитывают почти одинаково. 

Впрочем, и сами эти народы очень близки. В этнографической литературе их даже часто 

объединяют «по месту жительства» и называют «обскими уграми».



Для ханты, как и для большинства северных народов, характерно глубоко укоренившееся 
экологическое мышление. Арктические экосистемы очень хрупкие, нарушить равновесие просто. 
Поэтому за многие века коренные жители этих мест научились максимально щадяще 
пользоваться дарами природы. Взять у тундры только необходимое, ничего не испортить 
и передать потомкам – вот одна из основ их культуры.



Вороний день 
Этот день считался женским праздником, 
который выражал заботу о детях, 
стремление к лучшей жизни. Вся женская 
половина занималась накрытием стола, 
на котором главным блюдом была каша. 
Праздник имел интересное название, так 
как был посвящен вороне.



Праздник проводили с наступлением осени, когда считали собранных оленей в загон, 
пытались отвести злых духов от стада. Забивали оленя, разделывали его и сразу на 
месте съедали. Сначала кушали мужчины. Старейшине, как самому уважаемому 
человеку, давали сердце животного.



Сидя вокруг него, отрезали кусочки мяса и ели. Закончив свою ритуальную 
трапезу, они отходили от туши, туда садились женщины и дети. Этот веселый, 
развлекательный праздник проводился с учетом древних традиций. В спортивных 
состязаниях нужно было показать навыки охотника, управления оленьими и 
собачьими упряжками.



Медвежий праздник
Один из самых любимых народами Севера 
праздников. Ханты и манси считают 
медведя сыном великих божеств, которым 
они поклоняются, и воспринимают 
медведя как своего брата. К тому же, 
животное считают хозяином тайги. 
Несмотря на это, люди охотятся на 
медведя. После успешной охоты 
проводится праздник с применением 
обрядов, в которых они стараются показать 
жалость к животному и загладить свою 
вину за то, что они его убили. Считается, 
что после таких обрядов, все, кто принимал 
участие в празднике, будут жить в полном 
достатке. Медвежьи шкуры кладут в 
жертвенный угол и наряжают. Если это 
была медведица, на голову ей надевают 
платок и бусы из бисера. Если медведь –
надевают намордник из 
бересты.Серебряные монеты, как символ 
достатка, должны лежать на глазах и носу 
животного. Во время праздника всех 
угощают, раздают сладости, деньги.



Основу питания жителей Северного и Приполярного Урала всегда составляли рыба, 
мясо оленей и диких животных, употребляемые в сыром, вареном, жареном и 
копченом виде, а также языки гурманов, строганина и кровь, дичь, ягоды, кедровые 
орехи.
Ханты и манси пьют много чая и едят много хлеба. Существует много видов хлеба 
(по-хантыйски - нян).



«Ешь рыбу! В теле каждого человека отведено место под рыбу, и если оно 

не заполняется рыбой, то заполняется соплями. Пустовать то место точно 

не будет!» Это мудрое выражение хантыйского народа.



Юкола - сушеная на солнце рыба. Традиционно юколу готовят в 
больших количествах на зиму. Для изготовления юколы нужна только 
что выловленная свежая рыба - чир или муксун (также используют 
щуку, язя, сига, сырка, щокура).



Строганина – промороженные насквозь сырые мясо или рыба, нарезанные тоненькой, 

до завиточков, прозрачной стружкой. Ломтики макают в смесь соли и перца, иногда – в 

сок тундровых ягод или в оленью кровь. Не все приезжие рискуют попробовать сырое 

мясо, пусть и мороженое.



Ханты живут в согласии с природой, а это значит, что именно она диктует им условия и 

ограничения, в том числе и в питании. Летом они не едят мясо, и не потому, что не хотят: в 

это время года животные должны обрасти жиром, воспроизвести и вырастить потомство. 

Поэтому на столе в этот период приветствуются рыба, ягоды и грибы.



«БОЛОТНЫЙ ЯНТАРЬ» 

Морошка - северная, тундровая ягода, травянистое растение. На низком 

стелющемся болотном кустарнике ягоды морошки сначала красные, еще не 

зрелые, а в июле-августе созревают и становятся желтыми с оранжевым 

оттенком. За это морошку называют еще «болотным янтарем».



Традиционной едой является все то, что дает природа: мясо, рыба, а также ягоды, 
грибы и необычный хлеб, в состав которого входит мясо лося, приготовленное в 
специальной печи нянь-кур. Крупы достаточно редко появляются на столах, поэтому 
блюда, например, с пшеном считаются праздничными. Так, на Новый год, который 
празднуется 7 апреля, на каждом столе появляется каша саламат, состоящая из дикой 
утки, пшена и сливочного масла.



Рукоделие народов ханты



Себя представители этого народа называют хантэ — человек. В финно-угорских 
языках похожие слова обозначают сообщество. Также их самоназвание 
кантэк, то есть — Кондинские люди (по названию реки Конда). Старое название 
хантов — остяки. Этот термин происходит от слова «иштяк», что значит «чужак». 
Самоеды (коренные народы Сибири) звали их ярган от слова «яра» — чужой.



Антропологически ханты относятся к уральской расе, которая имеет признаки 
монголоидных и европеоидных черт. Причем преобладают монголоидные черты. Ханты 
небольшого роста, у мужчин он составляет 160 см, что ниже среднего. Телосложение 
худощавое. Лицо плосковатое, с несколько выступающими скулами. Нос короткий, 
расширенный книзу, что характерно для монголоидов. Распространено наличие 
эпикантуса (складки возле внутреннего уголка глаза). Другие черты, характерные для 
хантов: прямые черные волосы; толстые губы; глаза карие;
широкое лицо. У мужчин практически не растет борода (признак монголоидной расы). 
Волосы на голове носят распущенными, девушки заплетают их в косы.



Береста имеет большое значение в быту хантов. Из нее делают разнообразную посуду, 
покрытие для летних чумов, поделки. Бересту вручную отдирают от дерева, затем 
длительное время варят в котлах. Для придания особой прочности ее пропитывают рыбьим 
жиром. Части изделий сшивают оленьими жилами или конскими волосами. На готовых 
листах вырезают узоры, делают аппликации, тиснения, раскрашивают. Посуду, 
различные предметы быта часто делали способом плетения. Для этого использовали 
тонкие прутья, корни кедра, камыш, ивовое лыко. Широко использовались в быту 
плетеные циновки. Ими застилали полы, украшали стены.
В производстве посуды, предметов интерьера использовали древесину кедра, 
лиственницы, березы. Из заготовки выдалбливали мякоть, оставляя тонкие стенки. Из 
дерева делали чашки, пиалы, ложки, корыта, поддоны. Такая утварь прочная и легкая, 
удобна для применения.



Спасибо за внимание


