
ОБЫЧАИ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 

Под ковшом Большой Медведицы  
 

 

Привычный для нас "европейский" Новый 
год - с ёлочкой, боем курантов, 
красноносым Дедом Морозом и 
фужерами шампанского - у коренных 
народов, населяющих север нашего края, 
и за праздник-то не очень считается. 
Впрочем, и в России Новый год, 
встречаемый в ночь с 31 декабря на 1 
января, появился сравнительно недавно, 

при Петре Первом, то есть лет триста назад. А до нововведения царя-
реформатора столь любимый всеми от мала до велика праздник 
приходил в Россию и вовсе 1 сентября. Так что не стоит удивляться 
тому, что немногочисленные народы Крайнего Севера, сохранившие 
связь с природой и традициями предков, предпочитают встречать 
Новый год, как повелось издревле. 

Впрочем, и с календарями у коренных народов не всё так просто. 
Только ненецких календарей учёным известно больше десятка. У 
селькупов этнографы их насчитали четыре, у народов манси - три, у 
хантов - четыре... При этом существуют разные календари у племён 
оленеводов, рыбаков и охотников, у тех, кто живёт в тундре, 
лесотундре и тайге. 

Так что сегодня мы коснёмся лишь маленькой части удивительного 
"затерянного мира" народов Севера, который, будем надеяться, после 
объединения края, Эвенкии и Таймыра станет нам ещё ближе и 
дороже. 

ПО-НЕНЕЦКИ: ТАНЕЦ ШАМАНА 

В отличие от общепринятого летосчисления у ненцев в 12 месяцев 
традиционно укладывались два года - зимний и летний (начинаются в 
ноябре и июне). Может, поэтому они так гордятся своими 
долгожителями: по паспорту человеку 40 лет, а по ненецким меркам 
он прожил долгих 80. 

Начало "зимнего" нового года определяют по двум признакам - 
замерзанию воды и гону оленей, а наступление "летнего" предваряют 
таяние снегов и отёл оленей. 
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Празднуя Новый год около чумов и на родовых святилищах, мужчины 
приносят в жертву самое дорогое - оленей. Вообще к этим животным у 
ненцев отношение особое. Особое даже на фоне остальных племён 
Севера. Шутят даже, что именно увеличение поголовья оленей, а не 
получение от них дохода или продукции, является у ненцев основной 
целью. 

В Новый год старейшины и шаманы совершают ритуальные обряды - 
задабривают своих богов, чтобы зима была не очень холодной, в 
реках было много рыбы, а в лесах дичи. Северяне загадывают 
желания, повязывая ленточки на священное дерево - берёзу, которая 
заменяет им привычную для нас ёлку с мишурой и игрушками. В день 
Нового года принято зажигать костёр и проводить соревнования по 
национальным видам спорта - прыжкам через сани, метанию аркана и 
перетягиванию палки. 

В этот день мужчины дарят друг другу подарки (оленей, собак), а 
женщинам - предметы рукоделия: сукно, яркую тесьму, бисер. И 
конечно, самое большое внимание в Новый год уделяют детям. В это 
время взрослые раскладывают подарки: если обидеть детей, считают 
ненцы, духи рассердятся. Добрые духи вас покинут. 

ПО-ЭВЕНКИЙСКИ: СЭВЭКАН 

У эвенков Новый год начинается обрядом Сэвэкан, который 
проводится в конце апреля - начале мая, в месяц отёла оленей. И 
отмечается народной приметой - первым кукованием кукушки. 

Обряд Сэвэкан - это чисто семейный праздник, который проводится, 
как правило, несколькими состоящими в родстве семьями во главе с 
шаманом. Сэвэкан - церемония, направленная на получение 
священной силы, которая помогает всему живому "плодиться и 
размножаться". Во время обряда шаман в танце имитирует "полёт" в 
Верхний мир - к Хозяйке Вселенной, у которой просит хорошего 
приплода диких животных и домашних оленей. Непременными 
атрибутами церемонии являются вырезанные из дерева фигурки 
оленей, диких животных и птиц, изготовленные из берёсты солнце, 
звезды и месяц, разноцветные ленты, чашечки с кровью. Начав обряд 
в юрте, шаман выходит из неё и, трижды обойдя декорацию обряда, 
удаляется с пением в направлении на восход солнца. 

"Вернувшись на землю" и подходя к сородичам, шаман показывает 
своими движениями, будто он удерживает оленей. Он издаёт 
звуковые сигналы, чтобы стадо не разбежалось, временами 
изображает ловлю наиболее строптивых животных арканом. Наконец 
олени "загнаны". Шаман трясётся, подражая им, а из его костюма 



сыплются шерстинки - оленьи души. Сородичи собирают их и 
зашивают в специально приготовленный мешочек. 

Эвенки считают, что после такого обряда часть священной силы, 
переданной шаману Хозяйкой Вселенной, переходит в окружающую 
природу и оживляет её для размножения диких животных, получения 
здорового и многочисленного поголовья домашних оленей, здоровья 
членов рода. 

ПО-СЕЛЬКУПСКИ: "ПОРЫЙ АПСЭ" 

В летосчислении селькупских племён 12 месяцев тоже делились на 
два полугодия - зимнее и летнее, которые традиционно считались 
отдельными "годами". Наступление летнего "Нового года" 
знаменовалось празднеством "Порый апсэ", посвящённым прилёту 
уток. А в канун зимнего проводилось торжество "Шурпенда сюркында", 
символизировавшее "похороны лета" или "проводы уток". В обоих 
случаях, как и у ненцев, на рубежах "годов" организовывались 3-7-
дневные общинные сборы, сопровождавшиеся жертвоприношениями, 
ритуальными трапезами, шаманскими обрядами и плясками. 

Но на почётную роль Нового года у некоторых селькупских племён 
может претендовать и похожий праздник с жертвоприношениями и 
камланиями шаманов - день лося. Издревле он проходил в последнее 
новолуние августа, деля год на тёплый и холодный периоды. Потому 
что считалось, что хозяин тёплого времени года - медведь, а 
холодного - лось. Впереди зима, а значит, нужно уважить грозного 
рогатого великана, чтобы была она не сильно холодной. Затем, после 
повсеместного распространения христианства, селькупы стали 
праздновать День лося в Ильин день - в начале августа. Впрочем, 
похоже, официальная церковь против этого сильно не возражала. В 
конце концов, сосуществуют же как-то в России вот уже сколько веков 
православный день Иоанна Крестителя и языческий день Ивана 
Купалы, и ничего - уживаются... 

А у нганасан отсчёт года начинался в феврале, с появлением солнца 
после долгой полярной ночи. В честь появления светила нганасаны 
устраивали празднество Чистого Чума. В этот день шаманы 
испрашивали у духов удачу и счастье для всей "самоедской орды"... 

...Впрочем, всё это скорее традиции, которые безвозвратно уходят в 
прошлое. Цивилизация постепенно наступает на "затерянный мир" 
северных народов. Поколения меняются. Вместе со стариками 
исчезают обряды, обычаи и традиции. Молодёжь все больше 
стремится к благам Большой земли. В общем, знакомая картина. И 
жители Севера, приехав на "материк", всё чаще рассказывают, что 



уникальная самобытная культура коренных народов утеряна и 
сохранилась разве что на самых отдалённых окраинах, куда, как 
говорится, только вертолётом... Там, где даже "европейский" Новый 
год - особенный. Потому что двадцать четыре часа в сутки люди живут 
лишь со звёздами и луной в условиях полярной ночи. Где при минус 
сорока пяти от неудачного удара запросто может на мелкие кусочки 
раскрошиться топор. Где Новый год встречают уже "как все" - в ночь с 
тридцать первого на первое, но, закусив котлетами из чира, оленьей 
грудинкой и тёплой печенью, выходят под звёздное небо. Встают в 
круг. И танцуют приветствие будущему солнышку - знаменитый 
северный танец "Хейро". Потом мужчины берут карабины и салютуют 
Новому году, будущему солнцу и ожидаемому приплоду молодняка - 
событию, которое было, есть и будет всегда самым главным в жизни 
людей Севера, по шесть месяцев в году живущих в Доме под 
звёздным небом. 

 


