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Актуальность: 2022 год был объявлен Президентом  Российской Федерации  В.В. 

Путиным «Годом культурного наследия народов России». 

Год культурного наследия народов России проводится в целях популяризации 

народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей Российской Федерации. Что и послужило более подробному 

изучению этноса своего региона, своей школы. 

Правительство Тюменской области обеспечивает право каждого народа на свой образ 

жизни, язык, культуру, обычаи, вероисповедание. Расширяется сеть национальных 

школ, проводятся выставки прикладного народного творчества, национальные 

фестивали, фольклорные экспедиции, соревнования по национальным видам спорта.      

/Закон Тюменской области о правах народов севера/ 

Глобализация не отменяет национальную и культурную идентичность. Все наши 

школьники стараются правильно относятся к своему народу и народу, проживающему 

рядом, что является показателем этнического самосознания. Учащиеся мало, что знают 

о своей национальности и людях других национальностях, которые проживаю рядом. 

В связи с этим я включаю в свою работу (внеурочную деятельность) более подробное 

знакомство с жителями разных национальностей нашей области и конечно же с 

ребятами разных национальностей в нашей школы. 

Задачи:   

-Проанализировать особенности национального состава Малозоркальцевской школы и 

провести диагностику учащихся о сформированности компонентов этнической 

идентичности. 

- Выделить эффективные педагогические условия внеурочной деятельности, 

способствующей формированию этнической идентичности учащихся. 

В Тюменской области проживает более 140 национальностей, из них самые 

многочисленные народы этноса — это татары - 302.777человек. К малочисленным   

народам севера относятся: 23 тысячи ненцев,20 тысяч хантов,7тысяч манси,600 

селькупов. Малочисленными народами считаются те народы, которых насчитывается 

менее 50тысяч.Тобольский район богат на добрых, умных и талантливых людей. И все 

эти люди разных национальностей. Вот национальный состав филиал МАОУ 

«Нижнеаремзянская СОШ» – МАОУ «Малозоркальцевская СОШ» русские-161чел, 



татары – 15 чел., молдаване -3 чел., украинцы -11чел, азербайджанцы -5 чел., немцы-

4чел. И все они хотят больше узнать традициях и обычаях своего народа.  И поэтому 

для начала решили более подробно изучить этноса свое Тюменского края. Учащимся 

стало интересно узнать о малых   народах, проживающих на севере нашей области. 

Этносом я увлекла детей благодаря Областному форуму «Зелёная планета» с 

номинации «Костюмы девушек Тюменской области 17-18века». Закипела работа. 

Поиск информации. Исторические справки. Итог участники Областного форума 

«Зелёная планета». А сколько интересного узнали о жизни, труде, отдыхе, культуре 

девушек Тюменской области три века назад. (2018г.)  

 И сейчас мы продолжаем изучать традиции и обычаи своих народов.  Национальная 

культура – это национальная память народа, это то, что выделяет данный народ в ряду 

других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и 

поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. 

Объект исследования: Коренные малочисленные народы Тюменского Севера и 

своего поселения. 

Предмет исследования: Быт и культура коренных народов Севера   ханты и манси. 

Гипотеза: Изучая быт и культуру коренных малочисленных народов Тюменского 

Севера, мы обращаем внимание к истории нашего родного края и постараемся помочь 

в сохранении этнокультурного наследия нашего региона. 

Цель: Изучение быта и культуры коренных малочисленных народов Тюменского 

Севера: ханты и манси. 

Задачи: 

 -Изучить традициями и быт коренных народов Севера ханты и манси. 

-Выявить особенности культуры народов ханты и манси. 

-Провести социологический опрос. 

-Систематизировать полученные данные. 

1. Происхождение народов ханты и манси 

Ханты и манси: загадка происхождения этих народов. На первый взгляд эти 

родственные народы трудно различить: и ханты, и манси относят к уральской расе и 

считают коренными народами древнего Урала. 

Похожи обские угры и внешне: у них низкий рост – около 155–160 сантиметров, 

субтильное телосложение, выраженные монголоидные черты. У женщин они 



выражены ярче, чем у мужчин, приплюснутые в переносице носы с приподнятым 

кончиком, черные волосы, черные, карие или зеленые глаза, широкий рот с узкими 

губами и подбородок, который или выступает средне или «убегает». 

Но все-таки это два разных народа. Манси («человек») вогулы – название народа 

Российской Федерации, коренного населения Ханты - Мансийского автономного 

округа. Как этническая общность манси сложилась в первом тысячелетии нашей эры 

на основе аборигенных племен Прикамья, Приуралья и Южного Зауралья, и угорских 

племен, пришедших во второй половине второго тысячелетия до нашей эры из степей 

Северного Казахстана и Западной Сибири. Ханты хант, хандэ, кантэк («человек») – 

народ в РФ. До начала 20 века русские называли ханты остяками, возможно от «астях» 

- «народ большой реки», еще ранее, до 14 века – югрой, югричами. В основе 

формирования народа ханты лежит культура аборигенных племен Урала и Западной 

Сибири, охотников, рыболовов и скотоводческих угорских племен, пришедших во 

второй половине второго тысячелетия до нашей эры из степей Южной Сибири и 

Казахстана.До прихода русских в Сибирь у ханты были племена, затем сложились 

союзы племен – княжества. В 1930 году был создан Ханты-Мансийский национальный 

(теперь автономный) округ. Говорят, ханты на хантыйском языке. Письменность также 

создана в 1930 году на основе латинского алфавита, а в 1937 году – русского. 

2. Традиции и быт народов севера 

Главой в семье хантов и манси считается мужчина, а женщина во многом подчинялась 

ему. Бревенчатый дом строил мужчина, а чум из легких шестов воздвигала женщина. 

Посуду из бересты делали женщины, а из дерева мужчины. Мужчины, при 

необходимости, могут сами приготовить пищу. В современных молодых семья все 

чаще мужья помогают женам в тяжёлых работах – доставке воды, дров. Когда в 

хантыйской семье появлялся на свет новый человек, здесь его ждали сразу четыре 

мамы. Первая мама -  которая родила, вторая – принявшая роды, третья – та, что первой 

подняла ребенка на руки, и четвертая – крестная мама. У ребенка было две колыбели 

– это берестяная коробочка и деревянная с берестяной спинкой 

Жизнь обско-угорских народов с древних времен была приспособлена к нелегким 

условиям Севера. Традиционное жилище зимой – прямоугольные срубленные дома 

или дома в виде пирамид, нередко с земляной крышей. Отапливались зимние 

постройки открытым глинобитным очагом-чувалом или железной печкой. Летом 



строили каркасные берестяные дома и чумы из оленьих шкур. Сколько же домов имеет 

одна хантыйская семья?  У охотников - рыболовов четыре сезонных поселения. Любая 

постройка называется «кат, хот», к этому слову добавляются определения – 

берестяная, земляная, дощатая. Охотники зимой во время промысла жили в лесу в 

избушках. Оленеводы, кочуя со стадами оленей, жили на стойбищах в чумах, зимой 

крытыми оленьими шкурами, летом из бересты. В чумах жили и рыболовы. 

Хантыйские и мансийские мастерицы шили одежду из различных материалов: 

оленьего меха, птичьих шкурок, пушнины, овчины, ровдуги, сукна, крапивного и 

льняного холста, хлопчатобумажной ткани. Из нитей плели пояса и подвязки для 

обуви, а га иглах вязали носки. Местные рукодельницы искусно украшали одежду, 

вышивали бисером. В меховой одежде сочетаются белый и темный цвета, отделка 

цветным сукном (красным, зеленым). 

Летом традиционный костюм женской одежды были платья, распашные халаты 

(сатиновый или суконный). Зимой они одевали глухую одежду из оленьих шкур 

двойные шубы (ягушка, сах) и кисы, на голове – платок, большое количество 

украшений (кольца, бисерные ожерелья).  Мужская одежда – рубаха, 

штаны.  Мужчины зимой также одевали глухую одежду: малицы и гуси (сокуи) с 

капюшоном, кисы. 

Основной пищей обских угров считается рыба, ее употребляют круглогодично в 

сыром, вареном, вяленом, копченом, сушеном, жареном и соленом виде. Второй 

продукт питания ханты и манси – мясо. 

Мясо оленя и лося употребляют в пищу сырым, вареным, жареным, вяленым и 

копченым. В летнее время в пищу употребляют ягоды. Сушат черемуху, смородину, 

чернику. Толченую черемуху смешивают с мукой, пекут лепешки, едят с рыбьим 

жиром или варкой. Грибы в пищу не употребляли, считая их нечистыми. 

Основные промысловые рыбы на Оби и Иртыше: муксун, нельма, осетр, сырок, 

стерлядь, щука и язь. 

Олени заменяют им всех домашних животных: овец, коров, лошадей. Оленьи упряжки 

служат средством передвижения для народов Севера. 

Шкура оленя – материал для развития национальной культуры – из нее шьют одежду 

(малицы, кисы), делают различные сувениры. 



Утепляют жилище. Из рогов изготовляют различные орудия труда, используют в 

косторезном промысле, в изготовлении лекарства. 

Зимой для передвижения использовали лыжи. Ходить учились с 6-7 лет. Основной 

транспорт зимой – нарты – ручные (собачьи), либо оленьи. Ручная нарта – 

используется хантами повсеместно. Общие очертания: двухполозая, длинная, узкая, 

трапециевидная в поперечном разрезе на одной линии с нащепали. 

3. Почитаемые праздники 

 Вороний день – "Вурна хатл" (хант.), отмечается 7 апреля на Благовещенье 

Пресвятой Богородицы.Вороний день - любимейший праздник обских угров и поэтому 

широко отмечается во всех национальных поселках округа.В Ханты-Мансийске 

празднование проходит в парке - музее "Торум - Маа". В представлениях обских угров 

ворона - покровительница ассоциируется с женским духом, а Вороний праздник – с 

солнцем.Ворона считалась вестником жизни, покровительницей женщин и детей. 

Национальный обряд хантов «Медвежьи игрища» назван победителем в номинации 

«Праздники» в Международном конкурсе «7 чудес финно-угорского мира и 

самодийских народов». 5 дней проводятся «Медвежьи игрища», если охотники добыли 

медведя, и 4 дня, если принесли в стойбище медведицу. 

Медвежий праздник – наиболее давний ритуал, который сохранился до наших дней. 

Игрища проводятся не часто, один раз в несколько лет, но иногда и вне этого периода, 

по случаю добычи медведя. Обычно на игрища приглашаются жители селения и 

ближайших сел. Все гости приносят с собой угощение для медведя. В зависимости от 

количества присутствующих на медвежьих игрищах исполняется до 300 песен, танцев, 

сценок, кукольных представлений. Здесь совмещаются все виды народного творчества. 

4.Особенности культуры  

Орнамент на одежде   служит оберегом, указывает на социальный статус, является 

украшением. Обладает символическим содержанием, отпугивает ярким цветом диких 

животных. Само понятие орнамент переводится как украшение. Узоры для этого 

народа не имеют большого значения, самое главное в это деле - чтобы было красиво и 

необычно. Основными элементами являются геометрические фигуры - квадрат, ромб, 

треугольник, а также живописные изображения представителей флоры и фауны. 



Поэтому для хантов и манси, в отличии от многих других народов, орнамент не 

несёт никакой дополнительной функции и является просто украшением, а сами 

рисунки носят символическое содержание. 

На уроках изо изучаем и создаём орнаменты, украшаем   одежды. На уроке 

окружающего мира находим, выбираем, изучаем, наблюдаем, создаём - доклады, 

сообщения, презентации, видео ролики. Изучая природные зоны России   ребята 

выполняли зачётную работу на тему «Народы севера». 

 

5. Социологический опрос 

Чтобы выяснить, что знают ребята нашей школы о народах, проживающих на 

территории Тюменской области, мы провели опрос. В опросе участвовало 131 

респондента (педагоги и учащиеся нашей школы). Было предложено ответить на 

вопросы: 1. Знаете ли вы, какие коренные народы проживают на территории 

Тюменской области? 2. Что вам известно о культуре и традициях народов ханты и 

манси? 

Ответы на первый вопрос:30 % – назвали такие народы, как эвенки, ханты и манси, 

татары   25 % – ханты, манси, ненцы. 45 % человек – затруднились ответить. 

Ответы на второй вопрос: 

28 % – носят одежду из оленьих шкур, хорошие оленеводы, ездят на нартах, едят сырое 

мясо. 

24 % – носят одежду из оленьих шкур, жилище-чум. 

48 % – затруднились ответить. 

Из опроса можно сделать вывод, что о коренных народах Тюменского Севера 

респондентам мало что известно. Правильно отвечали в основном педагоги. Ребятам 

было сложно дать ответ. Поэтому необходимо привлекать внимание и взрослых, и 

детей к данной теме, знакомить с культурой и традициями народов. 

При опросе учащихся и родителей возникает проблема: учащиеся не знают 

своего национального языка (кроме русских). Так из 15 семей татарской 

национальности -15 позитивно относятся к своей этнической группе, но всего 9 семей 

разговаривают и понимают свой родной язык, а 4 семьи учащихся   считают себя 

русскими. Понимают родной языке – 2 семьи, но не разговаривают на родном языке.   

 



Заключение 

Мы изучили традиции и быт народов ханты и манси, а также особенности культуры 

народов. Коренные малочисленные народы Ханты-Мансийского автономного округа 

ханты и манси – обские угры. Они прекрасные рыболовы и оленеводы. Шьют одежду 

из оленьих шкур, украшают ее вышивкой из бисера. Строят жилища – чумы, 

устраивают праздники. Жизнь ханты и манси так тесно связана с водой, что их трудно 

представить без лёгкой долблёной лодки. Они живут в гармонии с природой, бережно 

хранят свои традиции. 

Необходимо и взрослым, и детям изучать быт и традиции народов, проживающих 

рядом с нами. И чтобы коренные малочисленные народы и их культура не исчезли 

навсегда. 

 У каждого народа своя история, обычаи и традиции, но нас всех объединяет дружба, 

уважение, взаимопонимание и наш общий дом – Тюменская область!  Тобольский 

район! В 2021-2022 учебном году на Экологическом форуме Зелёная планета стали 

победителями в номинации «Народы Тюменской области» 
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