
Раздел: «Традиции семьи и традиции народов» 

№ 51- 52 Тема занятий:  Традиционные национальные праздники (2 ч.) 

Задача: Знакомство с национальными праздниками ханты, традициями и 

обрядами, связанными с данными праздниками 

Ханты и манси 

Ханты и манси - коренные малочисленные народы Западной Сибири. 

Затерянные в снежной тайге родственники венгров, финнов, индейцев 

Навахо. В Югорской долине на сегодняшний день проживает около 28.5 тыс. 

коренных её жителей - ханты, манси и лесных ненцев, чей образ жизни и 

самобытные традиции до сих пор живы на дальних родовых угодьях, в 

таёжных посёлках и стойбищах. Хотя в таёжных посёлках и на родовых 

угодьях, нашего округа, живёт всего около 3000 коренных жителей севера. 

Примерно 13000 живут в деревнях и столько же в городах. 

Народ ханты сейчас насчитывает в России около 28,5тыс. человек 

около 17тыс. из которых, проживают в Югре, что составляет чуть менее 60%. 

Манси же ещё более малочисленный народ, чем ханты. Его численность на 

территории Российской Федерации составляет около 11.5тыс. человек, 87% 

из них, это около 10тыс. живут в нашем округе. И около 1,5тыс. человек в 

нашем округе насчитывается ненцев, это всего 3% от общей численности их 

населения. Традиционные занятия этих народов – охота, рыболовство, 

оленеводство, собирательство. У ханты и манси было несколько жилищ. 

Постоянные поселения, в которых они жили зимой, и сезонные поселения в 

них жили весной, летом и осенью на местах промысла. Средствами 

передвижения для ханты и манси служили в основном лодка, собачья или 

оленья упряжка – нарта и лыжи. 

Ханты и манси беспрекословно верили в мир духов. Так же они 

наделяли особыми свойствами некоторых животных, верили в их связь с 

миром духов и поклонялись им. Но это единоверие продолжалось 

до XV века, пока Ермак не покорил Сибирь. Начиная с XV века, ханты и 

манси начали приобщаться к православию. И сейчас эти народы исповедуют 

две религии, православие и шаманизм. Надо отметить, что устройство быта 

ханты и манси, их традиции и обычаи неразрывно связанны с поклонением 

духам. Большинство национальных праздников этих народов основано на 

почитании, какого либо животного и устраиваются в его честь. Так как ханты 

и манси считают этих животных своими покровителями и помощниками в 

успешных завершениях всех своих начинаний. К таким праздникам 

относятся: Медвежий праздник, Лосиный праздник, Вороний праздник, 

праздник Трясогузки. Есть у обских угров и ритуальные праздники, такие как 

Нарождение Луны, праздник ритуальной маски, праздник рыбака. В то же 

время многие торжества у ханты и манси приурочены к датам православного 

календаря. Так, Вороний праздник отмечается на Благовещенье, охотники 

отмечают Покров, оленеводы наиболее почитают Ильин день. 



 

Нарождение луны 

Нарождение луны – это один из традиционных обрядовых праздников 

народов ханты и манси, который раньше проводили три месяца январь, 

февраль и март. Праздник нарождение луны связан с суточным движением 

солнца и луны и представляется, как переход от холодного времени года, к 

тёплому. Обряды, которые проводятся на этом празднике, служат 

задабриванием с просьбой уступить путь солнцу, светлым дням и ночам. 

Суть праздника заключается в том, что "Нарождение луны" (полнолуние) 

открывает начало года, месяца. Коренные жители в это время выходят на 

улицу, чтобы сделать снежный столб. Вечером варят саламат, это такое 

национальное блюдо. Готовят рыбу, чай. Когда все свариться, раскладывают 

на семь тарелок: одну оставляют дома для "Хозяйки огня", остальные 

выносят на улицу, на "снежный стол". Накрыв стол различными угощениями, 

проводят "извинительные акты" перед природой за промысел на зверей и 

птиц, при этом совершают обряд бескровного жертвоприношения. Для этого 

используют заготовленные заранее из мякиша белого хлеба или теста 

фигурки семи животных. Потом кусочками этих фигурок угощали 

присутствующих, прося при этом у хантыйских богов здоровья, 

благополучия, удачной охоты. После этого проводится обряд очищения – 

кидают друг в друга снегом, потом заходят в дом, садятся за стол, едят, 

общаются. После трапезы начинаются игры, конкурсы, загадываются 

загадки. 

У коренных жителей севера к детям особое отношение. Своей 

молодостью они олицетворяют силу природы и именно поэтому они 

являются не только непременными зрителями всех обрядов взрослых, но и 

сами принимают активное участие в этих обрядах. Они ходят по домам, 

собирая еду. Перед тем, как зайти в дом, скребут стену снизу вверх возле 

дверей и говорят: «Месяц появился, он просит попить, поесть». Хозяева 

приглашают гостей войти и щедро угощают их едой. 

В знак благодарности хозяевам, угостившим детей, говорят: «Если 

мало еды имеешь, пусть еды больше будет. Если тарелка перевернутая 

лежит, тарелка пусть станет как надо. Если в амбаре пусто было, пусть 

наполнится». Если же хозяева оказались скупыми, негостеприимными и не 

впустили детей в дом, то им адресуют совсем другие благопожелания: «Если 

еды много было, пусть меньше станет. Если тарелка стояла как надо, пусть 

перевернётся вверх дном. Если амбар полным был, пусть пустым будет». 

Хантыйский праздник «Нарождение луны» очень похож на наши 

«Рождественские колядки». 

Вороний праздник 

7 апреля, когда весь православный мир отмечает один из самых 

великих праздников Благовещенье Пресвятой Богородицы, ненцы, ханты и 

манси отмечают Вороний праздник - Вурны хатл. Вороний день -

  любимейший праздник коренных народов севера и поэтому широко 

отмечается во всех национальных поселках округа. По преданью, именно 



ворона является предвестницей весны. В представлениях народов ханты и 

манси ворона-покровительница ассоциируется с женским духом, а Вороний 

праздник – с солнцем. Ворона считалась вестником жизни, 

покровительницей женщин и детей. В этот день готовили мясо оленей и 

других домашних животных, ходили друг к другу в гости, угощались, 

танцевали традиционные танцы, а также танцы, изображавшие весеннее 

поведение птиц. Их исполняли женщины, закрыв лица платками. 

На вороньем празднике кто-то из взрослых обязательно рассказывает 

легенду о вороне. - Говорят, давным-давно ворона белой была. И жила она с 

людьми, в чуме. Но вот наступили трудные времена. Людям не, что живность 

кормить - самим есть нечего стало. И отправилась ворона на поиски пищи. 

Недолго она кружила, увидела падаль, наклевалась вдоволь, повернула 

обратно. Встретили ее люди и глазам не поверили: улетала птица белая, а 

вернулась – черная. А когда узнали, что наелась она падали, то выгнали 

прочь из чума. Потому что, как бы ты не бедствовал, а до низости такой 

опускаться нельзя. Прогнали люди ворону, а она все равно к ним 

возвращается с первыми весенними ветрами. И они, как ни сердятся на 

изгнанницу, а рады ей. Ведь ворона - первая вестница весны на Севере. И 

еще, наверное, потому, что помнят люди те времена, когда все жили в мире и 

благополучии, а ворона была белой птицей. Так повествует хантыйская 

легенда, древняя, как сам народ, сложивший ее. В хантыйских и мансийских 

преданиях вороны считаются покровительницами женщин и детей. Мокрый 

цап обычно складывались в одно место на окраине селения под пеньком. И 

ворона, прилетев с юга, в холодные дни садилась на эту кучку преющего 

цапа и грела свои озябшие лапки. А когда улетает ворона в теплые края, то на 

прощание пролетает над селением и приговаривает: «Пусть больше 

появляется на свет мальчиков, пусть больше появляется на свет девочек. 

Когда я вернусь сюда весной, будет где мне лапки свои погреть». Старые 

люди говорят, что ворона - хорошая птица, она радуется рождению детей. 

Самые активные участники этого праздника – дети. По народным 

представлениям в образе вороны выступает богиня Калтащ, она же Мать-

земля, покровительница детей до определённого возраста. Поэтому в этот 

период детей нельзя бить и ругать. А детям нельзя копаться в земле и тыкать 

в неё острыми предметами, чтобы не причинять земле боль. Накануне обряда 

вечером дети делали утиные гнёзда, а утром собирали «яйца», которые 

делались специально к празднику. Про детей, кто рано встал и собрал много 

яиц, говорили: «шустрый, работящим будет». Кто проспал и ничего не 

собрал – ленивый, нерасторопный.  

В день праздника, перед началом обряда женщины собираются на 

окраине леса. Разводят костры, готовят пищу, накрывают на столы. Вся 

детвора постоянно крутится возле столов. Потом все вместе начинают кидать 

кусочки еды в сторону леса, как будто для ворон, что бы они принесли удачу, 

счастье, тепло и солнце. Отдельно возле березки ставят «поры» - это стол с 

угощеньями для духов, на нём обязательно должны были быть фигурки птиц 

из теста. На веточки берёзы привязывают яркие разноцветные лоскутки с 



монетками внутри и загадывают желания. Считается, что эти желания 

обязательно сбудутся. Ведь для народов ханты и манси это не просто 

«Вороний день», а священный день просьб. Этот праздник связан со 

стремлением к семейному благополучию, с продолжением человеческого 

рода. Дети, находясь рядом с мамами, во время высыпания стружек, 

произносят свою просьбу: «Ворона, Ворона, прилетай скорее, сядь на 

опилки, погрей свои лапки. Принеси нам больше сестрёнок и братишек». 

После проведения всех обрядов и общей трапезы дети вместе с взрослыми 

играют в различные игры и участвуют в спортивных состязаниях. На 

празднике дети играют в прятки, роют ходы и прячутся в них. Такие игры 

развивают ловкость, находчивость, быстроту реакции. Прыгают через нарты, 

а также с шестом в высоту. Дети принимают участие в состязаниях с 

взрослыми: в беге на лыжах, скоростной езде на нартах, разных видах 

борьбы, перетягивании веревки или палки, стрельбы из лука и ружья. 

Праздник Трясогузки 

Это традиционный детский праздник, который у народа ханты связан с 

прилетом этой птицы - предвестника тепла и скорого лета . Несколько лет 

назад он был возрожден в центре культуры национального творчества. Цель 

этого праздника - привлечение подрастающего поколения к истокам 

народной духовной культуры ханты и манси. Праздник Трясогузки тоже 

отмечается в апреле. Мероприятие проводится на природе, где подвижные 

игры не нарушают рассказ ведущих о значении самого праздника. Праздник 

проводится тогда, когда на север прилетают перелетные птицы, среди 

которых появляется маленькая подвижная птица - трясогузка. В этот день 

дети читают стихи о весне, проходит дегустация блюд хантыйской кухни, 

приготовленных родителями и детьми, идет угощение испеченными из теста 

фигурками птиц, загадывая при этом заветные желания. "Праздник 

трясогузки" - это весенние развлечение для маленьких детей. Его проводят 

каждую весну. 

Развитие культуры коренных народов севера в Нягани 

С возрождением традиционных праздников ханты и манси связывают 

сохранение и развитие своей культуры. У нас в городе тоже есть места, где 

не только стараются сохранить, но и пытаются возродить культуру коренных 

жителей нашего округа. Это краеведческий отдел центральной городской 

библиотеки и центр культуры малочисленных народов севера, где я и 

побывала в поисках материала для своей работы. Там я познакомилась с 

представительницами народа ханты, которые и помогли мне собрать нужную 

информацию. Это Ирина Геннадьевна Кандрова, которая работает в 

краеведческом отделе центральной городской библиотеки, и Новикова 

Лариса Юрьевна, работник центра культуры малочисленных народов севера. 

В Нягани коренные жители все знают друг друга, тесно общаются 

между собой и считают себя родственниками. Огромный вклад в это вносит 

и наш городской центр культуры малочисленных народов севера, проводя у 

себя различные мероприятия и праздники, связанные с обычаями и 

традициями народов ханты и манси. Эти праздники проводятся в центре для 



узкого круга зрителей. У нас в городе на центральной площади устраиваются 

различные традиционные русские праздники, например масленница, 

национальный татаро-башкирский сабантуй, но не проводится ни одного 

традиционного праздника коренных жителей этих мест. В городских 

мероприятиях культура ханты и манси представлена всего лишь отдельными 

номерами. Проведение национальных праздников народов ханты и манси в 

Нягани на городском уровне, может стать доброй традицией, которая будет 

приятна не только жителям нашего города из числа малочисленных народов 

севера, но и вызовет большой интерес остальных горожан, знакомя их с 

культурой земли югорской. 

Перейдите по ссылке и все прочитайте, изучите и сделайте зарисовки 

одного из праздника, какие традиции и праздники знаете вы? Напишите, и 

опишите этот праздник или традицию.  

 https://kmns.admhmao.ru/prazdniki-korennykh-narodov-yugry/ 

http://www.youtube.com/watch?v=7bR_SKfSRcM 

Буду рада видеть фото ваших работ. 
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