
 

"Формирование интереса дошкольников к  традициям,  

культуре и жизни народов Севера" 

 

Слайд №1.    В последнее время много говорят о патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Все понимают и другое: ребенка легче научить решать задачи 

и правильно писать, чем любить Родину. Как это сделать? Скорее Всего, начать с самого  

малого – рассказать о том месте, где ребенок родился и где живут его близкие, 

познакомить с историей, природой, культурой родного края, иначе человечество может 

потерять не только народные традиции, но и культуру, и народ как этнос.   

                                                

Слайд №2 

Поэт Симонов в стихотворении «Родина» пишет: «Ты вспоминаешь не страну большую, 

которую изъездил и узнал. Ты вспоминаешь Родину такую, какой еѐ ты в детстве увидал». 

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает своѐ чувство любви к ней 

с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором, где 

посадил первое деревце.... 

Малая Родина...                                                                                                                                                                

У каждого человека она своя, 

но для всех является той путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни  

определяет очень многое, если не сказать — всѐ.  

Соединив леса и горы,  

Озера, реки и луга,  

Раскинулась в своих просторах 

Ханты - Мансийская земля! 

Все о тебе стихи слагают, 

Они летят во все края. 

Ты всей земле теперь известна, 

Ханты - Мансийская земля!  

 

Слайд №3 Тема моего выступления "Формирование интереса дошкольников к  

традициям, культуре и жизни народов Севера". 

Слайд №4 Мы  живѐм в необыкновенном крае, название которого звучит очень  

красиво – Югра.   

Каждый  человек, рожденный в этом краю,  должен знать историю своего народа.  

С 1931 г. существует Ханты-Мансийский национальный округ - Югра, с центром в Ханты-

Мансийске. По площади он чуть меньше Франции.  Он  расположен в центре 

Западносибирской низменности. Его территория раскинулась с запада на восток почти на 

1 400 км, с севера на юг – на 900 км. Протяженность границ составляет 4 733 км. Округ 

 занимает площадь  534,8 тыс. кв. км. Численность населения – 1536,9 тыс. человек. 

 

Слайд №5. Здесь, живут коренные малочисленные народы ханты и манси - два 

родственных народа с самобытной и неповторимой культурой, которые сохранили 

древний уклад жизни и традиции, завещанные предками. Их обычаи и традиции до наших 

дней хранят не только легенды, сказки, родовые песни-сказания, философию восприятия 

окружающего Мира, Природы и Человека,  но и сам образ жизни этих людей, живущих в 

трогательном согласии с хрупкой, ранимой, хотя и кажущейся на первый взгляд суровой 

природой Севера. 

     

  Суровая Югорская земля является и для наших детей малой родиной. Очень важно 

научить детей любить и ценить Югорскую землю, как любят ее представители коренных 

народностей. Они любят свою землю такой, какая она есть: с бескрайними просторами 
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болот, хрупкой и ранимой северной природой, суровыми климатическими условиями, 

видят ее прекрасной и неповторимой, любят, заботятся и стараются сохранить этот край 

для своих потомков.  

Слайд №6. Знакомя детей с природой и культурой родного края, мы педагоги должны не 

только сообщать им конкретные сведения о том или ином объекте, но и пробуждать в 

душе каждого ребенка гуманные и эстетические чувства. В. А. Сухомлинский писал: 

«Человек стал человеком только тогда, когда увидел красоту вечерней зари и облачков, 

плывущих в голубом небе, услышал пение соловья и пережил восхищение красотой 

пространства. С тех пор мысль и красота идут рядом, вознося и возвеличивая человека. Но 

это облагораживание требует больших воспитательных усилий».  

Слайд №7. Только там, где чтят традиции предков, могут вырасти достойные члены 

общества и просто счастливые люди. Только там, где чтят традиции предков, могут 

вырасти достойные члены общества и просто счастливые люди. 

Слайд №8. Существует легенда, что когда-то в Сибири жила великая уральская раса. Это 

были гордые люди, у которых был свой особый язык и традиции. Они не вели войн и 

жили в гармонии с природой. Прошли века. Часть великого народа ушла жить в другие 

места. А в Сибири остались их потомки - ханты. Сейчас их не более 30 тысяч человек. 

Живут они так, как жили сотни лет назад их предки оленеводы-кочевники. Их стойбища 

разбросаны по всей территории Ханты-Мансийского округа. Чтобы обеспечить пищей 

стада оленей, оленеводам приходится кочевать с ними с места на место. Все вместе ханты 

собираются раз в году на традиционном празднике. Они надевают лучшие одежды, 

соревнуются в удали, меткости, готовят национальные праздничные блюда. Но главное 

событие для хантов - гонки на оленьих упряжках.  

Неоценимым богатством являются национальным народные игры. В них  заключена 

информация, дающая представление о повседневной жизни коренных жителей Югры, их 

быте, труде, мировоззрении.  Игры являются непременным элементом всех их обрядовых 

праздников. До наших дней дошло множество игр народов Севера: передаваемых из 

поколения в поколение, они вобрали в себя лучшие национальные традиции. По играм мы 

можем судить о культуре и быте, о нормах поведения, существовавших у коренных 

жителей. 

Слайд №9. Традиционное мировоззрение 

Практически у всех коренных народов Сибири был развит культ медведя. В прошлом 

каждая хантыйская семья хранила в доме медвежий череп. Медведю приписывалась 

способность охранять человека от болезней, разрешать споры между людьми, подгонять 

лося к самострелу. Отношения между медведем и людьми добывшими его, раскрываются 

на так называемом медвежьем празднике. Его назначение усматривают в стремлении 

помирить медведя (его душу) с убившими его охотниками. Медведь выступает в двух 

ипостасях: как источник пищи и как родственник человека, его предок. Обряд 

распространен по сей день.  

Широко распространено о хантов почитание лося. Лось - символ достатка и благополучия. 

Как и медведь, лось приравнивался к человеку, о них нельзя было говорить плохо. Лося 

называли не собственным именем, а прибегали к описательным формулировкам.  

Огромным почитанием пользовалась лягушка, которую называли "между кочек живущая 

женщина". Ей приписывается способность дарить семейное счастье, определять 

количество детей, облегчать роды и даже играть заметную роль при выборе брачного 

партнера. У хантов существовал запрет отлавливать лягушек и использовать их в качестве 

насадки. Запрещалось есть щуку или налима, если в них находили остатки лягушки.  

Предки хантов искали поддержку у деревьев. Пару растущих рядом деревьев называли 

дедушкой и бабушкой. Кроме того, дерево мыслилось как лестница, которая связывала 

земной, подземный и небесный миры.  

Много тысячелетий насчитывает почитание огня. Особенно домашнего очага. У хантов 

огонь представлялся женщиной в красном халате, которая требовала определенных 



правил обращения с ней. Считалось, что огонь предсказывает ближайшие события, 

разговаривая треском. Были особые специалисты, которые могли с ним общаться. За 

огнем признавалась способность защитить и очистить. Считалось, что он не даст войти в 

дом злым духам, снимет порчу с оскверненных предметов. По всей вероятности, огонь для 

предков хантов был одним из первых богов.  Богами были и фантастические 

человекоподобные существа.  

У хантов сильны представления о духах-хозяевах местности, которые изображались в 

виде идолов. Более или менее одинаковыми у всех групп угров выглядели амбарчики - 

жилища хозяев-идолов. Изображения хозяев и их одежда, подносимые подарки были 

индивидуальными. Полагали, что духи местности как и люди любят блестящие 

металлические украшения, бусы, бисер, меха, стрелы, трубку с табаком. Еще и поныне в 

некоторых местах можно обнаружить такие амбарчики, в которых хранятся подобные 

диковинные предметы. Это стражи не только местного, но и мирового порядка, их можно 

только просить, но наказать их человек был бессилен. 

Слайд №10-11. Брак и семья, система родства 

Уклад семейной жизни был в целом патриархальным. Главой считался мужчина, а 

женщина во многих отношениях подчинялась ему, при этом каждый имел свои 

обязанности, свою функцию. Бревенчатый дом строил мужчина, а чум из легких шестов 

воздвигала женщина; рыбу и мясо добывал мужчина, а готовила их на каждый день и 

впрок женщина; нарты и лыжи изготовлял мужчина, а одежду — женщина.  

В некоторых сферах существовало и более тонкое разграничение: например, посуду из 

бересты делала женщина, а из дерева — мужчина; почти всеми приемами орнаментации 

владела женщина, но штампованные узоры на бересту наносил мужчина.  

Мужчина при необходимости сам мог приготовить пищу, а среди женщин были 

замечательные охотницы. В современных молодых семьях все чаще мужья помогают 

женам в тяжелых работах — доставке воды, дров Мужчине иногда приходилось 

несколько дней гнать лося, после чего требовался длительный отдых для восстановления 

сил. Женские ежедневные хлопоты начинались с разведения огня ранним утром и 

заканчивались лишь с отходом ко сну.  

Взаимоотношения родственников подчинялись этическим установкам, сложившимся в 

течение веков. Основные из них — почитание старших и забота о младших, беззащитных. 

Было не принято возражать родителям, даже если те бывали не правы.  

Не повышали голос и уж тем более не поднимали руку на ребенка. Обращаясь друг к 

другу или говоря об отсутствующем, пользовались чаще не именами, а терминами 

родства. Они составляли сложную систему с учетом возраста, родства по мужской или 

женской линиям, кровного или по браку. Например, старшая и младшая сестры 

назывались по-разному — эним и текаем, а старший брат и младший брат отца одинаково 

— этим, брат мужа назывался иначе, чем брат жены,— иким и емкѐлям; дети детей, т. е. 

внук и внучка, обозначались одинаково, независимо от пола,— кылхалим.  

          У ханты и манси существует своя система имен. Сейчас для тех, кто сохранил 

традиционную культуру, она является двойной: русское имя и национальное. Часто имя 

давалось в честь умершего родственника. Кроме упомянутого обычая давать 

новорожденному имя кого-либо из родственников была и другая традиция — называть 

человека по характерному признаку, поступку или событию. Такое описательное имя 

могло появиться в любом возрасте.  

Слайд №12 -13. Жилище хантов и манси 
Сколько домов имеет одна хантыйская семья? У охотников-рыболовов бывает по четыре 

сезонных поселения и на каждом – особое жилье, а оленевод, куда ни приедет, везде 

ставит только чум. Любая постройка для человека или животного называется кат, хот 

(хант.). К этому слову добавляются определения – берестяная, земляная, дощатая; ее 

сезонность – зимняя, весенняя, летняя, осенняя; иногда размер и форма, а так же 

назначение – собачья, оленья. Одни из них были стационарными, то есть стояли 



постоянно на одном месте, а другие – переносными, которые можно было легко ставить и 

разбирать. Было и передвижное жилище – большая крытая лодка. На охоте и в пути часто 

пользуются простейшими типами «домов».  

Соседствуя на протяжении веков с ненцами, ханты заимствовали у последних и 

максимально приспособленный для кочевья чум — переносное жилище кочевников-

оленеводов. В основе своей хантыйский чум подобен ненецкому, отличаясь от него лишь 

в деталях. Чум еще не так давно покрывали листами бересты, шкурами оленя, брезентом. 

В настоящее время он преимущественно покрывается сшитыми шкурами оленя и 

брезентом.  

Для хранения домашней утвари и одежды устраивали полки и подставки, вбивали в стены 

деревянные штыри. Каждый предмет находился на отведенном ему месте, некоторые 

мужские и женские вещи хранились раздельно.  

Разнообразны были хозяйственные постройки: амбары — дощатые или бревенчатые, 

навесы для вяления и копчения рыбы и мяса, конические и односкатные хранилища. 

Строились также укрытия для собак, сараи с дымокурами для оленей, загоны для 

лошадей, стайки и хлева. Для привязывания лошадей или оленей устанавливали столбы, 

во время жертвоприношений к ним привязывали жертвенных животных.  

Слайд №14 -15.Домашняя утварь 
Современного человека окружает огромное количество вещей, и все они кажутся нам 

необходимыми. Но, какое количество из этих вещей мы способны (хотя бы теоретически) 

сделать сами? Не так уж и много. Времена, когда семья могла обеспечить себя почти всем 

необходимым на основе собственного хозяйства для современной культуры давно 

прошли. Хлеб берут в магазине. Это исторический факт. Но для народов ханты и манси 

подобная ситуация стала фактом не так уж и давно, а для некоторой их части, которая до 

сих пор ведет традиционный образ жизни, реальностью является почти полное 

самообеспечение всем необходимым. Большую часть вещей, необходимых в хозяйстве, 

делали сами. Предметы домашнего обихода изготовлялись почти исключительно из 

местных материалов.  

Посуда, мебель, игрушки, да и сами дома часто делались из дерева. (У каждого мужчины 

был свой нож, и учиться обращаться с ним мальчики начинали очень рано. Для нас 

привычное, что движется нож, зажатый в правой руке, у ханты же нож неподвижен, а 

подвижна обрабатываемая деталь — будь то топорище, сосновая дранка, лыжная палка 

или что-то еще. Хантыйский нож очень острый, с односторонней заточкой: для 

работающего правой рукой — справа, для левши — слева. Поработав ножом, несколько 

минут, мастер подтачивает его, поэтому точильный камень всегда при нем.)  

Огромное количество вещей делалось из бересты. Каждая семья имела множество 

берестяных емкостей разной формы и назначения: плоскодонные сосуды, кузова, коробки, 

табакерки и т. д. Для утвари бересту заготавливали женщины, а для покрытия жилища — 

мужчины. Ее снимали трижды в году: весной по насту, в пору цветения шиповника и 

осенью, когда опадает лист. Выбирали березы, растущие в глубине леса среди высокого 

осинника, где они стройнее и имеют от корня высокий и гладкий ствол. Берестяные 

изделия хантыйских мастериц вызывают восхищение разнообразием форм и украшений. 

Плоскодонный водонепроницаемый сосуд с низкими стенками был вместилищем для 

сырой рыбы, мяса, жидкостей. Для сбора низкорастущих ягод пользовались кузовками, 

носимыми в руке, а для высокорастущих — подвешенными на шею. Переносили ягоды, 

другие продукты и даже детей в большом заплечном кузове. Для сухих продуктов, 

хранения посуды и одежды женщина шила множество коробок — круглых, овальных, от 

крошечных до размера с кадку. Из бересты же делали и сита для просеивания муки.  

Применялось девять способов орнаментации этого материала: выскабливание 

(процарапывание), тиснение, ажурная резьба с подкладным фоном, аппликация, 

раскрашивание, профилировка краев, накалывание, нанесение узора штампом, сшивание 

различно окрашенных кусочков бересты.  



Многообразные орнаментированные изделия были почти исключительно делом женских 

рук. Особенно любовно украшались колыбели, недаром в хантыйской сказке говорится: 

«Мать сшила ему колыбель из бересты, украшенную ногастыми зверями, сшила ему 

колыбель, украшенную крылатыми зверями». Главной фигурой здесь была глухарка, 

охраняющая душу ребенка, пока он спит. Наносили и другие изображения — соболя, рога 

оленя, медведя, крест. В мешках и сумках разных размеров, сшитых из шкур и тканей, 

хранили одежду и мелкие предметы. Женщина имела игольник и нитки из сухожилий. 

Необходимой принадлежностью в хозяйстве были стружки, которыми вытирали посуду, 

лицо и руки, перекладывали бьющуюся посуду, использовали их и как гигроскопический 

и перевязочный материал. Наструганные и измельченные гнилушки подкладывали под 

ребенка в колыбель.  

Одним из главных искусств было шитье, создание одежды. Подобное дело так же 

требовало собственных орудий труда. Шили покупными металлическими иглами, но 

прежде пользовались самодельными из косточек ног оленя или белки, рыбьей кости. При 

шитье надевали на указательный палец наперсток без донышка — самодельный костяной 

или покупной металлический. Иглы хранили в специальных игольниках из оленьих шкур 

либо из сукна, хлопчатобумажных тканей. Их делали разной формы, украшали 

аппликацией, бисером, вышивкой, снабжали приспособлением для хранения наперстка. 

Женщины хантов плетут из бересты, вышивают бисером,  

выделывают из кожи различные украшения, обереги, игрушки  

 

Слайд №16. Традиционный костюм 

Хантыйские и мансийские мастерицы шили одежду из различных материалов: оленьего 

меха, птичьих шкурок, пушнины, овчины, ровдуги, сукна, крапивного и льняного холста, 

хлопчатобумажной ткани. Из шерстяных нитей плели пояса и подвязки для обуви, а на 

иглах вязали носки. На обувь и пояса шла также покупная кожа; на украшения - бисер, 

металлические подвески.  

Летом традиционной женской одеждой у хантов и манси были платья на кокетке и халаты 

из хлопчатобумажной ткани прямого покроя, без воротника; зимой - глухая одежда из 

оленьих шкур мехом внутрь (малица) и поверх нее такая же одежда мехом наружу (парка). 

Это могла быть также меховая шуба на подкладке из прочной ткани - сукна или вельвета. 

Одежда богато украшалась бисером ярких тонов, цветными узкими полосками-

аппликациями. Наиболее распространенным головным убором был платок. Зимой носили 

по два-три платка, вкладывая один в другой. Девушки летом нередко ходили с 

непокрытой головой. Замужние женщины опускали платок на лицо, закрываясь от 

старших родственников мужа.  

Если по одежде женщины судили о ее красоте и умении, то одежда мужчины отражала его 

достаток.  

Слайд №17. Средства передвижения хантов и манси 

Основной транспорт - лодка  

Жизнь хантов так тесно связана с водой, что их трудно представить без легкой долбленой 

лодки, называемой облас или обласок. Обычно облас изготавливали из осины, но если его 

перетаскивали по суше то использовали кедр, т.к. он легче и не намокает в воде. Размеры 

варьировались в зависимости от назначения. Сургутские ханты делали облас из одного 

ствола и обычно без набоев. Форма обласа сохранялась благодаря распоркам между 

бортами. Общая форма обласа - длинная и узкая, корма немного ниже чем нос, в вершине 

носовой части отверстие для веревки. На Югане при охоте на уток и сборов камыша 

обласки соединяли двумя жердями, прикрепленными к распоркам у носа и кормы.  

Продвигались на лодках при помощи весел.  

Слайд 18. Лыжи  

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

Основу лыжи делали из древесины сосны, кедра или ели. Лыжи из одной деревянной 



части назывались - голицами, а где скользящая часть обклеивалась мехом из камусов 

оленя или лося - подволоками.  

Женские лыжи были меньше мужских по размерам. Лыжный посох изготовлялся из 

елового дерева, при ходьбе его держали в левой руке. У зимнего посоха на одном конце - 

кольцо, на другом - лопатка для разгребания снега.  

Слайд 19. Нарты  

Основной транспорт зимой - нарты - ручные (собачьи), либо оленьи, дополняемые на 

ограниченной территории конными нартами и санями. Ручная нарта - использовалась 

хантами повсеместно. Общие очертания: двухполозная, длинная, узкая, трапециевидная в 

поперечном разрезе, баран на одной линии с нащепами; детали из разных пород деревьев 

и тщательно отделаны. Общая длина 250 см.  

На такой нарте подвозили к месту охоты продукты и необходимые вещи, вывозили 

добычу. Грузоподъемность до 400 кг.  

Слайд 20. Охота 

 Охотничий промысел разделялся на мясной (на крупного зверя или птицу) и пушной. 

Основную роль играл пушной промысел, на  первом месте которого стояла белка, а в 

отдаленном прошлом – соболь. Боровую птицу добывали ловушками, промышляли птицу 

и ружьѐм. Главная охота на боровую дичь проходила осенью, а на водоплавающую птицу 

охотились весной и летом.  

 

Слайд 21. Рыболовство  

Ханты и манси селились вдоль рек и знали реку не хуже леса. Рыболовство было и 

остается одной из основных отраслей хозяйства. С рекой ханты и манси связаны с детства 

и на всю жизнь. В первое весеннее половодье мать смачивает на берегу реки макушку 

семилетнего мальчугана. Обряд совершен — и теперь вода не должна накрыть с головой 

малыша — подростка — мужчину — старца.  

В осенне-зимнее время в низовьях Оби промысел рыбы вели сетями и малыми неводами, а 

на обских притоках — запорами, сетями, «черпаньем» у ключей.  

Слайд № 22. Оленеводство  

Оленеводство у большинства групп служило транспортным целям, и оленей в хозяйствах 

было немного.  

Откуда и как появились у хантов домашние олени? В устной традиции народа это 

объясняется и естественным, и сверхъестественным образом. Например, кочующие по 

Полярному Уралу оленеводы Сязи рассказывают, что у них олени повелись от дикого 

олененка, прирученного прадедушкой. У дедушки было уже сто самцов-хоров, не считая 

самок-важенок. Есть также предание о споре между казымскими хантами и народом ахус-

ях по поводу оленей, принадлежащих казымской женщине-духу. В конце концов стадо 

было поделено так, что кому достался один олень, кому — десять.  

Размер стад сильно различался: от трех — пяти оленей на одно хозяйство в южной зоне до 

тысячи и более в тундре.  

Слайд 23.Изобразительное искусство 

Рисунки ханты и манси обнаруживается много общего. Наибольшее развитие получил 

орнамент. в котором частично сохранились изображения животных. 

Картинное письмо отражало, главным образом моменты хозяйственной деятельности, 

прежде всего охоту и рыболовство.  

Слайд 24.Медвежьи игрища 

Медвежий праздник или медвежьи игрища – наиболее древняя церемония, которая 

сохранилась до наших дней. Медвежьи игрища проводятся один раз в семь лет и по 

случаю добычи медведя. В зависимости от пола добытого медведя медвежьи игрища 

проводятся 5 дней (если это медведь) и 4 (если медведица). 

Слайд 25 

Югорский край, как ты велик, гостеприимен, щедр, красив. 



 Кругом леса, болота и снега, и это всѐ моя Югра!  

Север всегда притягивал к себе людей своей суровой красотой. И от нас будет 

зависеть, будут ли наши дети понимать ее, тянуться к ней, поддерживать, 

уважать и развивать традиции живущих на этой земле народностей. Ибо лишь 

человек, глубоко уважающий и понимающий самобытность своего народа, сможет 

понять и принять специфику культурных ценностей других этнических коллективов.  

Слайд 26 Спасибо за внимание 

 

 


