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                    Введение.

� Цель: Изучить условия работы жизни 
коренных народов Хакасии.

� Задачи: 
�       1)Рассказать про национальность Хакасы.
�       2)Рассказать про их 

достопримечательности, быт и хозяйство, 
национальную одежду и  пищу.

�       3)Раскрыть тему шаманизма в Хакасии.



             Коротко о регионе.
Географическое положение . Республика Хакасия расположена в юго-западной части 

Восточной Сибири в левобережной части бассейна реки Енисей, на территориях 
Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской  котловины. 

Климат. Климат резко континентальный, с сухим жарким летом и холодной зимой. 
Средняя температура воздуха июля +17С, января –18С. Среднегодовое количество 
осадков 300-700 мм в год в степной зоне и до 1500 мм в год.

Преобладающий рельеф местности. Степи, горы и тайга. Саянские горы, 
высота которых порой превышает 2000 м, занимают две трети 
территории и располагаются на западе и юге республики.



               Коротко о регионе.
Бассейны рек, озера, водохранилища. Большая часть территории Республики 

принадлежит среднему течению бассейна р. Енисей, которая в настоящее время 
зарегулирована гидротехническими сооружениями Красноярской, Саяно-
Шушенской ГЭС. Его водные ресурсы используются в первую очередь для 
выработки электроэнергии. В Хакасии находится известное в Сибири озеро Шира 
с  лечебными водами и грязями.

 Полезные ископаемые. Республика Хакасия – один из старейших горнорудных 
районов на востоке России. На ее территории ведется добыча железа, молибдена, 
золота, угля, неметаллических полезных ископаемых: мраморов и гранитов, 
строительных материалов. Разведаны месторождения меди, полиметаллов. 



        Горная гряда Сундуки.
� Горная гряда Сундуки находится в долине реки Белый Июс, 

недалеко от посёлка Июс. Всего Сундуков пять – пять гор, 
стоящих отдельной группой на левобережье Белого Июса.
Все Сундуки не очень высоки - до 200 метров. Поэтому 
подняться можно на любой – с вершины откроется 
великолепный вид долины Белого Июса с древними каналами.
Самый интересный – Первый Сундук. На вершине этой  горы 
стоит большой скальный выступ в форме почти правильного 
прямоугольного параллелепипеда, по своим пропорциям 
напоминающий сундук – отсюда и название всей горной гряды. 



   Туимский обвал в Хакасии.
� Туимский провал (Киялых-Узень — "своенравный лог").

Это место называют ещё Медной горой. Она находится недалеко от 
посёлка Туим, на месте шахты, которая начала функционировать в 1953 г. 
Тогда здесь добывали медь, свинец, золото, вольфрам и железо. В 1974 г., 
после того, как были выработаны основные запасы руды, шахту закрыли из-
за нарушения техники безопасности. Поначалу опустошённая изнутри гора 
не представляла с виду никакой опасности, пока не стали проваливаться 
под землю животные. На вершине появилось отверстие диаметром 6 м, и 
гору пришлось взорвать. После этого образовался огромный провал, 
который со временем частично заполнился водой: так образовалось озеро. 
В1991 г. провал расширился, теперь его диаметр достигает 200 м. От 
вершины горы до поверхности воды около 80 м. Глубина озера — около 40 м. 
Вода в нём имеет бирюзовый цвет, что определяется растворёнными в ней 
солями меди.



         Символы  региона.

Флаг  Хакасии. Герб Хакасии. 



                    Хакасы
� Хакасы - современное коренное население Минусинской котловины и предгорий 

Саян, обитающие на территории Республики Хакасия в составе Российской 
Федерации. По переписи 1989 г. в Российской Федерации проживают 78,5 тыс. 
хакасов. из них в Республике Хакасия - 62,9 тыс. чел., или 11,09% от общего ее 
населения (556,9 тыс. чел.). Хакасы живут компактно также в пограничных с 
Хакасией районах Красноярского края (5,2 тыс. чел.), в Республике Тыва (2,3 тыс. 
чел.). 76,6% хакасов считают хакасский язык родным, а для 23,4% родным 
является русский язык. 

� Хакасы, татары являются молодой туркоязычной народностью, которая осознала 
себя только в ХХ в. На     территории Хакасии жили разные туркоязычные 
племенные группы: сагайцы, качинцы и некоторые другие. Русские называли их 
минусинскими или абаканскими татарами. 

� Хакасы разделяются па четыре этнографич. группы: качинцев (хааш, хаас), 
сагайцев (са ай), кызыльцев (хызыл) и койбалов (хойбал). Последние почти 
полностью ассимилировались качинцами. Говорят на хакасском языке тюркской 
группы алтайской семьи, который имеет четыре диалекта: качинский, сагайский, 
кызыльский и шорский. Современная письменность создана на основе русского 
алфавита. 



� Традиционным занятием хакасов было полукочевое скотоводство. 
Разводились лошади, крупный рогатый скот и овцы, поэтому хакасы 
называли себя "трёхстадным народом". Значительное место в хозяйстве 
хакасов (кроме качинцев) занимала охота. 

� Ко времени присоединения Хакасии к России ручное земледелие было 
распространено только в подтаёжных районах. В ХVIII в. основным 
земледельческим орудием служил абыл - тип кетменя, с кон. XVIII - нач. IX вв. 
появилась соха - салда. Основной посевной культурой был ячмень, из 
которого делали талкан. 

� Осенью в сентябре таёжное население Хакасии выезжало на сбор кедрового 
ореха (хузук). Весной и в начале лета женщины и дети выходили на промысел 
съедобных кореньев кандыка и сараны. Сушёные корни мололи на ручных 
мельницах, из муки делали молочные каши, пекли лепёшки и т.д. 

� Занимались выделыванием кож, катанием войлоков, ткачеством, свиванием 
арканов и т.д. В XVII - XVIII вв. хакасы подтаёжных р-нов добывали руду и 
считались искусными плавильщиками железа. 

  
    Хозяйство и быт хакасов. 



                  Жилище. 
� Основным видом поселений были аалы - полукочевые объединения 

нескольких домохозяйств (10-15 юрт), как правило, родственных 
между собой. Поселения делились на зимние , весенние , осенние. В IX 
в. большая часть хакасских хозяйств стала кочевать только два 
раза в году. В древности были известны "каменные городки" - 
крепостные сооружения, расположенные в горных местах. Легенды 
связывают их возведение с эпохой борьбы против монгольского 
владычества и русского завоевания. Жилищем служила юрта. До 
середины IX в. бытовала переносная круглая каркасная юрта, летом 
покрытая берестой, а зимой войлоком. В центре юрты располагался 
очаг, над ним в крыше делалось дымовое отверстие (тунук). Очаг 
был выложен из камня на глиняном поддоне. Здесь же ставился 
железный треножник, на котором находился казан. Дверь юрты была 
ориентирована на восток. 

                           
Жилище



Национальная одежда Хакасов .
� Основным видом нательного белья служили у мужчин рубаха, у женщин - платье. Для 

повседневной носки их шили из хлопчатобумажных тканей, праздничные - из шёлка. 
� Весной и осенью молодые женщины надевали распашной кафтан (сикпен или хаптал) из 

тонкого сукна двух типов: отрезной и прямой. Зимой носили овчинные шубы. Под 
рукавами женских выходных шуб и халатов делали петли, куда привязывали большие 
шёлковые платки. Зажиточные женщины вместо них привешивали длинные сумочки из 
шёлка вышитые бисером. 

� Типичным женским украшением был нагрудник пого. Основу, вырезанную в виде 
полумесяца с закруглёнными рожками, обтягивали плисом или бархатом, обшивали 
перламутровыми пуговицами, кораллом или бисером в виде кругов и других узоров. По 
нижнему краю пускалась бахрома с мелкими серебряными монетками на концах. Пого 
готовили женщины своим дочерям перед свадьбой. Замужние женщины носили 
коралловые серёжки. 

� Девушки до замужества носили множество косичек с накосными украшениями из кожи. 
� Замужние женщины носили две косы. Старые девы носили три косички. Женщины, 

имеющие внебрачного ребёнка, были обязаны носить одну косу (кичеге). 
� Мужчины носили косичку кичеге, с конца XVIII в. стали подстригать волосы "под 

горшок". 



Национальная одежда Хакасов. 
.

            Пого. Хакаска в  
национальной одежде.



  Главный праздник у Хакасов.
� Каждый год в конце мая - начале июня, после перекочевки на летник, 

хакасские скотоводы праздновали праздник «Тун айран». К празднику 
«первого айрана» готовились заранее: готовили молочные 
продукты, в первую очередь, айран, шили новую одежду. Первый 
айран и первая арака (молочная водка) считались лекарственными 
напитками. Праздник проводился на вершине горы. На него собирали 
жители соседних селений - аалов. Праздничная площадка состояла 
из коновязи, берез, большого костра. Руководителем являлся 
алгысчы, который делал ритуальное жертвоприношение, 
обращался к силам Неба и Земли, освящал ритуального коня - 
ызыха. Алгысчы обмывал коня молоком, окуривал его богородской 
травой (ирбен), после чего ызых отпускался на волю. По окончании 
ритуала приступали к общей трапезе. Желающие принимали 
участие в соревнованиях по борьбе, стрельбе из лука, конным 
скачкам. 



        Шаманизм в Хакасии.
� Шаманизм в целом можно назвать особой религиозной системой взаимодействия 

с силами природы. Шаман считается посредником между миром людей и 
сверхъестественными силами. При этом у каждого народа имеются присущие 
только ему особенности шаманской практики. Шаманы играли важную роль в 
жизни общества они проводили обряды, лечили от болезней, провожали душу 
умершего в иной мир. 

�      Шаманский дар давался либо от рождения, что бывало довольно редко, либо 
давался при жизни. По представлению хакасов, сами духи  выбирали себе хозяина. 
Служебные духи, найдя кандидатуру, подвергали ее мучительным испытаниям. 
Отказаться добровольно от шаманского дара было делом очень сложным, для 
этого нужна была помощь сильного шамана, который мог запереть духов в горы.

�     Будущему шаману необходимо было обладать силой слова, знать ритуалы, 
благословления и песнопения. Обычно обучение занимало три месяца, после чего  
должен был отправиться на поклонение к мифическому покровителю всех 
шаманов - Адам-хану. Его дворец находился на священной горе Борус в Саянах.

� Главным религиозными атрибутами шамана считаются бубен с колотушкой,
онгон и шаманский костюм.



         Шаманский бубен. 
Материал: кожа, шкурки меха, хакасский тип рукояти, 
колотушка. 

� В шаманских традициях юга Сибири бубен играет роль ездового животного - 
"коня", на котором шаман совершает свои путешествия. 
Традиционным предпочтительным материалом для изготовления бубна являлась 
шкура самца марала. Это неслучайно: олень является одним из главных 
культовых животных народов Сибири. Перекладина бубна в настоящее время 
обычно оснащается бубенцами, медными подвесками и тканевыми полосками или 
жгутами, которые имитируют звериные шкурки и птичьи перья, 
использовавшиеся в более древние времена При исполнении обрядов шаманы 
придавали бубну различное значение. В одних случаях называли его своим щитом, 
в других он считался конем или лодкой, иногда его использовали в качестве 
волшебного лука, а колотушка соответственно осознавалась как плеть, весло и 
стрела. 



   Шаманский бубен. 



                   
                        ОНГОН.      Материал: 

мех медведя, беличий хвост кожа, рог северного оленя, бисер. 
ОНГОН - объемное изображение духов-предков и духов-помощников 
шамана. Чем больше у шамана в распоряжении было духов, тем сильнее 
он был, тем дальше он мог лететь к небу или в землю мертвых. Онгон 
изготавливался для защиты, лечения, заклинания погоды и «оживал» 
после того как шаман вдыхал в него духа. 
Онгоны служили для призывания духов и выказывания им почтения, по 
сибирскому обычаю их «потчевали» молоком, спиртным или жиром, 
периодически добавляя украшения.



      Шаманизм в Хакасии.
� Шаманы обладали даром ясновидения. Такие люди могли следить за 

событиями, которые происходили за многие километры от них, а также за 
тем, что творилось  в ином мире.

•Вывод: Этой работой я хотела рассказать о самых интересных моментах жизни 
народов  Хакасии, которые малопонятные Европейцам своими обычаями ,традициями и 
праздниками.


