
ЖИЛИЩА 
НАРОДОВ 

СЕВЕРА



ЧУМ -  ЭТО ПЕРЕНОСНОЕ ЖИЛИЩЕ НАРОДОВ СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (СААМИ, НЕНЦЫ) И СИБИРИ (ЭВЕНКИ, 
МАНСИ, СЕВЕРНЫЕ ЯКУТЫ, ОРОКИ, МГАНАСАНЫ, ТУВИНЦЫ-

ТОДЖИНЦЫ И ДР.). ЧУМ ИМЕЕТ КОНИЧЕСКУЮ ФОРМУ И (В 
ПЛАНЕ) КРУГЛЫЙ ИЛИ СЛЕГКА ОВАЛЬНЫЙ (ДИАМЕТР ПО ПОЛУ 

3-8 М). КОНИЧЕСКИЙ ОСТОВ ЖИЛИЩА СОСТОИТ ИЗ 30-50 
НАКЛОННЫХ ШЕСТОВ. ЗИМОЙ НАКРЫВАЛСЯ ШКУРАМИ ОЛЕНЯ, 

ИЗЮБРА ИЛИ ЛОСЯ, СШИТЫМИ В ПОЛОТНИЩА. ЛЕТОМ – 
ВЫВАРЕННОЙ БЕРЕСТОЙ ИЛИ КОРОЙ, ИНОГДА ПАРУСИНОЙ 

ИЛИ МЕШКОВИНОЙ. ВХОД ЗАВЕШИВАЛСЯ ШКУРАМИ, ЛЕТОМ – 
ГРУБОЙ ТКАНЬЮ. В ЦЕНТРЕ ЧУМА НАХОДИЛСЯ ОЧАГ, ПО ОБЕ 

СТОРОНЫ ОТ ВХОДА – МЕСТА ДЛЯ СПАНЬЯ: НА ПОЛ КЛАЛИ 
БЕРЕСТУ, ЦИНОВКИ ИЗ ИВОВЫХ ПРУТЬЕВ И СУХОЙ ТРАВЫ, 

СВЕРХУ – ОЛЕНЬИ ШКУРЫ. 

  

Жилища народов Севера появились в глубокой 
древности, но существуют и сейчас. 





Чум ненцев в Малых Кармакулах. 
Новая Земля



⚫ ЧУМ-конический шалаш из 
жердей, покрываемый 
берёстой, войлоком или 
оленьими шкурами; форма 
жилища, распространённая по 
всей Сибири, от Уральского 
хребта до берегов Тихого 
океана, у финно-угорских, 
тюркских и монгольских 
народов. Диаметр чума в 
нижней части обычно 
составляет от 3 до 8 метров. 
Историки жилища признают 
эту форму первым опытом 
искусственно создаваемого 
жилья, к которому человек 
обратился от полых, 
дуплистых деревьев и пещер. 
Прообразом чума могли 
служить прислонённые 
наклонно к дереву ветви.



Женщины 
упаковывают 
сани, которые 
используются 
для перевозки 
жердей и шкур 
для чума. 
Ночью сани 
располагают 
вокруг чума. 

во 



ЯРАНГА
⚫ Переносное жилище кочевых чукчей, коряков, эвенков, юкагиров. Яранга имеет 

круглый план и деревянный вертикальный каркас с коническим куполом, 
сооруженным из шестов. Снаружи шесты покрывались оленьими или моржовыми 
шкурами. 

⚫ Яранга состоит из двух половин: чоттагина и полога. Чоттагин представляет собой 
подобие сеней. Это холодная часть жилища. Полог – теплый шатер, сшитый из 
оленьих шкур, отапливается и освещается жировой лампой. Он служит спальным 
помещением. В ярангах двери закрываются только в пургу. Свет в чоттагин проходит 
через покрышку из кожи. В чоттагине стоят ящики с одеждой, выделанными 
шкурами, отрезами тканей. Рядом стояли бочки с квашениями. Над очагом висел 
котел. Полог освещался каменными жирниками (горела, например, полоска меха, 
опущенная в жир и пропитанная им). 

⚫ Яра́нга (чукот. яран’ы) — шатер в виде усеченного конуса высотой в центре от 3,5 до 
4,7 метра и диаметром от 5,7 до 7-8 метров[1]. Используется как переносное жилище 
некоторых кочевых народов (чукчей, коряков, эвенов, юкагиров) северо-востока 
Сибири. 

⚫ Каркас собирают из лёгких деревянных шестов в форме слегка наклонённой внутрь 
стенки и конуса или купола над ней. Сверху каркас покрывают оленьими или 
моржовыми шкурами. В среднем на ярангу обычного размера требуется потратить 
около 50 шкур. 

⚫ Внутри яранга делится на жилое отапливаемое помещение - иоронгу - и кладовую, 
разделённые вертикальным пологом, образующим в плане квадрат. 



Рама яранги

⚫ Сначала ставятся восемь-
двенадцать треног, треноги 
связываются горизонтальными 
жердями, потом к ним крепятся 
основные наклонные – скатные – 
жерди. Изнутри всё это 
укрепляется несколькими 
«швабрами»-распорками. Самый 
венец подпирают ещё две-три 
жерди, играющие роль мебели: на 
них вешают вещи, поперечные 
перекладины и т.п. Как правило, 
яранга разделяется перегородками 
из шкур на несколько отсеков. 
Иногда внутри яранги ставят 
дополнительный, в форме 
прямоугольного параллелепипеда, 
каркас, который также накрывают 
шкурами. В таких случаях вход во 
внутренний «домик» ориентирован 
в сторону, прямо противоположную 
той, в которую ориентирован 
внешний вход в ярангу. Так меньше 
задувает. 

⚫ На полу яранги раскладывали 
оленьи, тюленьи и китовые шкуры, 
оленьи рога. Последние 
использовались в качестве сидений. 

Материал из Википедии 







Летом стенки можно поднять для 
вентиляции



Чукотская яранга



Яранга внутри
 Отапливать всю ярангу зимой было бы слишком хлопотно, поэтому 
жильцы спят в пологе - маленькой кабинке из оленьих шкур, очень 

теплой и уютной. 



Полог делали из большой моржовой шкуры до 9—10 м в длину, 
3 м в ширину и 1,8 м в высоту, для вентиляции в его стенке 

имелись отверстия, которые закрывали пробками из меха. По 
обеим сторонам полога в больших мешках из шкур тюленей 
хранили зимнюю одежду и запасы шкур, а внутри вдоль стен 

протягивали ремни, на которых сушили одежду и обувь. В 
конце XIX в. приморские чукчи в летнее время покрывали 

яранги парусиной и другими прочными материалами.



Домашняя утварь кочевых и оседлых чукчей скромна и содержит 
лишь самые необходимые предметы: различного вида чашки 
собственного изготовления для бульона, большие деревянные 

блюда с низкими бортами для отварного мяса, сахара, печенья и пр. 
Ели в пологе, сидя вокруг столика на низких ножках или 

непосредственно вокруг блюда. Мочалкой из тонких древесных 
стружек вытирали руки после еды, сметали остатки пищи с блюда. 

Посуду хранили в ящичке.



Иглу 
У канадских эскимосов зимнее жилище часто в виде 

полусферического купола, сложенное из снежных глыб. 
Высота около двух метров, диаметр – 3 или 4 метра. 



Вход через отверстие в полу, к которому ведет длинный коридор, 
прорытый в снегу ниже уровня пола. Если снег неглубокий, вход делают 

в стене, а перед ним строят коридор из снежных блоков. 
Большая часть пространства внутри занята лежанкой из снега, 

покрытой шкурами. Иногда и стены покрывают изнутри шкурами. Свет 
проникает через толщу стен, иногда через окна из озерного льда или 

тюленьих кишок. Отапливается и освещается жирниками – плошками с 
жиром, светильниками



ИГЛУ



Ураса - традиционное летнее жилище якутов 



Балаган-традиционное зимнее жилище 
якутов 



Юрта, переносное жилище у монгольских народов-кочевников
 в Центральной и Средней Азии, Южной Сибири. Состоит из 

деревянных решётчатых стенок с куполом из жердей и 
войлочным покрытием.

 В центре юрты — очаг; место у входа предназначалось для 
гостей; 

на женской половине хранилась утварь, на мужской — сбруя. 

ЮРТА





Внутреннее помещение юрты


