
Это интересно  

 

1.      Манси (вогулы) относятся  к  семье  финно-угорских  народов.  

Угорскую ветвь из них  составляют  народы  манси,  ханты  и  венгры.  Манси  и  

ханты называют обскими уграми, а их язык – обско-угорским. 

 

2. Ханты-Мансийск получил свое название от коренных народностей округа: 

ханты и манси.  Первоначальным названием города было Остяко – Вогульск.  

 

3. Герб города Ханты-Мансийска имеет форму щита. Основной цвет верхней 

части герба - голубой. Фон символизирует пространство воды и неба. На голубом 

фоне три снежинки - принадлежность к северным городам и долгая снежная зима. 

Нижняя часть зелёного цвета символизирует тайгу, окружающую город. В центре 

герба летящий белый журавль (стерх). 

 
4. Ханты-Мансийский автономный       округ (ХМАО) — это огромная тер-

ритория в Западно-Сибирской низменности. Его площадь составляет  534  тысячи  
800 квадратных километров. На его просторах могло бы расположиться любое 
государство Европы, кроме Франции. На севере округ граничит с Ямало-
Ненецким автономным округом, на северо-западе — с Республикой Коми, на юго-
западе — со Свердловской областью, на юге — с Тобольским и Уватским районами 
Тюменской области, на юго-востоке и востоке — с Томской областью и 
Красноярским краем. 

 

5. 1977 году Ханты – Мансийский национальный округ получил статус 

автономного и стал ХМАО. В настоящее время наш округ называется ХМАО – 

Югра (Ханты – Мансийский автономный округ – Югра). Административным 

центром ХМАО является г. Ханты-Мансийск. 

6.  В 1950 году Ханты-Мансийск получил Статус города, когда в черту города 

включили и поселок Самарово. 

 
 7.  В состав Ханты – Мансийского автономного округа  входит 9 районов: 
-  Ханты –Мансийский – (г. Ханты – Мансийск) 

-  Березовский   район - (п. Березово, п. Игрим) 

-  Белоярский район – (г. Белоярск)  

-  Октябрьский  район  (г. Нягань) 

-  Советский  район  (г. Советский) 

-  Сургутский  район (г. Сургут) 

-  Нижневартовский  район (г.Радужный, Нижневартовск) 

-  Кондинский  район (Урай) 

-  Нефтеюганский  район (г. Пыть ях, г.Нефтеюганск) 

 



 8. Обь — река в Западной Сибири. Река образуется на Алтае слиянием рек Бии и Катуни — длина Оби от их слияния составляет 3 650 км, а от истока Иртыша — 5 410 км. 

8. Обь с Иртышом — самая протяжённая река в России и вторая по  

протяжённости в Азии. На севере река впадает в Карское море, образуя залив 

(около 800 км длиной), который носит название Обская губа. 

9. У одной семьи манси могло быть несколько – до 4 – 6 сезонных 

селений - поселков и несколько охотничьих избушек. В течение года они 

переезжали из одного места на другое для ловли рыбы. 

10. Всю одежду и обувь из шкур у обско-угорских народов, украшали 

меховой мозаикой, аппликацией из цветного сукна. Одежду из тканей 

украшали аппликацией из тканей, бисерным шитьем, литыми оловянными 

бляшками. Без орнамента одежда считалась не законченной. По орнаменту 

как по «паспорту» манси могли  определить с какого района человек,  какого 

рода. По богатству орнамента определяли, какое у обладателя одежды 

состояние, богат ли он.  Все рисунки орнаментов связаны с природой и 

назывались соответствующими названиями («заячьи уши», «оленьи рога», 

«ветви березы», «след соболя» и др.).  

 

11. Сахи – зимние шубы, рукодельницы манси могли шить как из целых 

шкур, выкраивая отдельные детали, так и из мелких кусочков меха. Одну 

малицу или сахи из мелких кусочков меха рукодельница могла собирать  в 

течение нескольких лет. 

12. Раньше и женщины, и мужчины носили косы, обматывая их цветным 

(красным) шерстяным шнурком. К XX веке короткая стрижка вытеснила 

косы у мужчин. Женщины по праздникам носили специальные накосные 

украшения – ложные косы, сплетенные из шерстяных шнурков и лент, 

перевитых цепочками с кольцами и бляшками. Накосники могли весить от 

пяти до десяти килограмм.  

13. В прошлом утварь у манси была деревянной и берестяной, медные 

котлы и чайники покупали или выменивали. С XVII – XVIII вв. от русских 

стала распространяться стеклянная, фарфоровая, металлическая посуда. В 

XX в. почти вся посуда стала покупной. Лишь рыболовы сохраняют 

некоторое количество деревянной и берестяной посуды – миски, блюда, 

корытца, ложки, туеса. Женщины делают берестяные коробки для хранения 

шитья, рукоделий, коробки украшают орнаментом, выскабливая их на 

бересте. 

14. С помощью костра и солнца манси рыбу жарили, сушили, коптили, 

вялили. Из мелкой сушеной рыбы готовили рыбную муку - порсу. Для этого 

у рыбы удаляли крупные кости, сушили кусочками в течение 1-2 дней и 

мельчили. Такая мука очень удобна для хранения и при перекочевке 

заменяла хлеб. 
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15. На Северной Сосьве для девушки изготавливали куклу алтын 

акань, которую она сохраняла и после замужества, до появления детей. С 

куклой обращались также заботливо, как с будущим ребенком. На ночь ее 

укладывали спать обутой, т.к. верили, что она ночью ходит по дому и даже 

посещает домашних коров и лошадей.  

Акань делали безликой, считалось если изобразить лицо, то в куклу 

вселится злой дух, который сможет навредить ребенку. 

 

16. Среди  животных у народа манси  почитались, то есть  считались 

священными Медведь,  лось  и  лягушка и лось.   У каждой семьи   особое   

отношение   к   животным   и   птицам   со   стороны представителей  

отдельных семей. Например, на реке Сыне только  семья Еприных  не  могли 

убивать журавля, только семья Куртамовых не могли  добывать  горностая.  

На  Казыме священными считались летучая мышь, пескарь,  кошка;  на  реке 

Васюгане,  Агане  и Пиме священным считался бобер. С каждым из 

запретных  животных  люди  связывали  свою  жизнь, благополучие. 

 

17. Как узнать возраст рыбы? Возраст рыб можно  определить по чешуе. 

Чешую, отмыв, рассматривают под микроскопом. На чешуе заметна как бы 

кольцевая штриховка: штрихи то сближены, то расстояние между ними 

увеличивается. Сближение соответствует периодам медленного роста или его 

отсутствия. На чешуе «записаны» не только годы, но и многие события из 

жизни рыб: нерест, периоды голодания или периоды быстрого роста. 

 

18. Добычу народ манси хранили в специальном амбаре – сомьяхе.  

Чтобы сохранить припасы от “непрошенных гостей": медведя, росомахи и 

т.д., сомьях воздвигался на стволе дерева на высоте 4 метра.  

 

19. В Сибири растут и 500-летние кедры, а иногда и 600-летние. 

Предельным возрастом сибирских кедров считают 800—850 лет, при высоте 

дерева до 30— 40 метров и толщине ствола 1,5—2 метра. 

 

20. Манси и ханты, издавна считая вортолнут - медведя своим предком, 

родственником, называют его ласково и иносказательно: «Хозяин», «дедушка», 

«старик». Предки манси и ханты думали, что медведь — это человек, одевший 

шкуру. 

 

21. Манси и ханты нередко выращивают около дома няп - лосят, 

оставшихся без родителей. Один  такой  лосенок жил в селении Малый 

Лабазъеган на Вахе. Он ходил за кормившей его хозяйкой как за матерью. 

Прирученный янгуй - лось ходит в упряжи и под вьюком. 

 
22. По территории округа с юга на север протекают две крупнейшие 

реки России - Обь и Иртыш. Кроме того, наиболее значительными реками 
округа являются притоки Оби: Вах, Аган, Тромъеган, Большой Юган, Лямин, 



Пим, Большой Салым, Назым, Северная Сосьва, Казым. Общее число рек в 
округе - около 30 тыс. В округе насчитывается около 290 тыс. озер 
площадью более 1 га. 

 

23. Манси раньше не использовали лахс - грибы в пищу. Только шаман 

использовал мухомор в своих снадобьях, которые использовал в своих 

ритуалах, а также при лечении людей.   

 

24. Грибы это не растения и не животные. Но они тоже живые 

организмы. Как и растения, грибы растут, как и животные, они могут быть 

окрашены в разные цвета.   

 

25.   Манси (вогулы) относятся  к  семье  финно-угорских  народов.  

Угорскую ветвь из них  составляют  народы  манси,  ханты  и  венгры. 

 

 26.    Гагара на мансийском языке - тахт. Об этой птице сложены  

песни,  стихи,  легенды.  Эту птицу у народов ханты и манси  не очень любят, 

считается, что своим жалобным стонущим криком она навлекает несчастье и 

беду. Но  поклоняются ей, по легенде  гагара создала землю. 

 

27. Под водой гагары могут оставаться до 2 минут, преодолевая при этом 

до 300 метров. Взлетают гагары только с поверхности воды,  прежде чем 

взлететь, птица вынуждена некоторое время разбегаться по поверхности  при 

посадке она скользит по воде. 

 

 28. Лебедь на мансийском языке – хотан. Человек,  услышавший песню 

этой птицы – считается счастливым. Услышав песню лебедя,  нужно 

приостановиться, подумать о жизни, загадать желание… утверждают что 

лебедь поет только один раз в жизни – перед смертью. Отсюда возникло 

выражение «лебединая песня». 

- В жизни эти птицы очень верные, если погибает один из пары, то 

другой поднимается высоко в небо,  падает камнем на землю и  разбивается.  

 

29. Ворона на мансийском языке – уринэква. Это мудрая и гордая 

птица, не случайно она в сказках приносит  живую и мертвую воду. Живет 

ворона 120 лет.  Не любит  гнездится рядом с человеком.  По поверьям манси 

нельзя убивать эту птицу – убивший  её навлекает на себя несчастье и беду.  

 

30. Каждую весну по прилету уринэква - вороны манси устраивают 

праздник «Уринэква хотал» (Вороний день). Считается что ворона 

хранительница и защитница  женщин и детей.  

 

31. Как узнать, сколько лет дереву? Определить возраст дерева, можно 

подсчитав количество годичных колец на поперечном срезе ствола или пня. 



Ветки также имеют годичные кольца, если косо срезать ветку, то можно 

сосчитать сколько колец. 

 

32. Всем известно, что хохра - дятел санитар леса. Поедая вредных 

насекомых, дятлы приносят пользу лесному хозяйству. А еще дятел любит 

пить березовый сок. Найдя березу, он делает пару отверстий. Когда закапает 

сок, подставляет клюв то одним, то другим боком – пьет. 

 

33. Куккук - кукушка кормится в основном насекомыми, в том числе 

гусеницами, покрытыми ядовитыми волосками, которых другие птицы не 

трогают. Она съедает до 100 гусениц  в час. Уничтожая волосяных гусениц , 

кукушка приносит большую пользу лесам. 

 

34. В народе щепыр - глухаря называют большой лесной индюк, житель 

лесных чащ. Кроны сосен, на которых кормились глухари, часто имеют 

ощипанный вид. За одну кормежку глухарь поедает около 200 граммов хвои. 

Также  глухари любят полакомится и еловой хвоей, ягодами, хвоей 

можжевельника и листьями осины. 

 

 35. Ночуют глухари обычно в снегу. С дерева или прямо с лета — бух в 

сугроб, пройдутся немного под настом, притаятся и спят. В пургу и мороз 

сутками не вылезают из-под снега: там тепло и ветра нет. 

 

36. Осень в нашем крае начинается уже с августа и продолжается до 

конца октября. За это время в природе происходят большие изменения. 

Поэтому манси выделяют несколько этапов, периодов осени: осенины или 

начало осени - тан нови, «мань таквсы» - малая осень,  пора голого леса. 

 

37. Лес — это сложный живой организм,  или биологическое 

сообщество. Иначе это еще н а з ы в а е т с я  «биоценоз»: по-гречески «био» 

означает жизнь,  «ценоз»  — сообщество видов. В этом лесном сообществе 

по своим биологическим законам живут тысячи больших и малых живых 

организмов. 

38. Лучшие помощники леса - Хосвойит (муравьи). Крупные 

муравьиные кучи — это поистине живые «фабрики плодородия», 

способные улучшить лес на значительной территории. Пять муравейников 

средней величины, уже гарантируют здоровье целому гектару леса. 

39. Старожилом леса называют суйпил - бруснику. Ее кустики с темными 

вечнозелеными кожистыми листьями отличаются завидным долголетием: они 

порой старше высокого дерева, под которым растут. 

40. Березовые леса ветроустойчивы, поэтому их используют в 

качестве защитных полос вдоль автомобильных и железных дорог. 

Березняки обычно богаты грибами и ягодами. 

 


