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НАРОДОВ СЕВЕРА НА ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ПОТОМСТВА
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Сегодня уже никто не берется оспорить тот факт, что устная традиция 
всегда и везде выполняла воспитательную функцию, и особенно это 
утверждение справедливо по отношению к бесписьменным этносам. 
Фольклор у коренных малочисленных народов Севера был единственной 
летописью, источником всех знаний. Именно в нем содержались заветы 
предков, то есть моральные принципы арктических промысловиков, 
переходящие от поколения к поколению. В основе вековой мудрости 
рассматриваемых нами народов лежит цель -  вырастить здорового человека, 
способного трудиться в суровых условиях Крайнего Севера. Древние 
северяне, представители родового строя, отлично понимали, что хорошая 
семья является фундаментом здорового, сильного общества, поэтому 
семейные традиции нацеливали родителей на то, чтобы они создавали в доме 
благоприятные психологические условия для жизни детей. Во-первых, у всех 
коренных малочисленных народов Севера были запрещены браки между 
родственниками, что уже изначально способствовало рождению крепких 
ребятишек. В мансийской «Сказке о маленькой Мось-нэ» встречаем 
следующие слова, утверждающие строгие экзогамные отношения на 
Крайнем Севере: «Верхний дух так сказал: «Сестре с братом жить нельзя. 
Женщина мужчину пусть ищет, мужчина женщину пусть ищет». Потом, если 
взять вторую или третью жену считалось допустимым у многих коренных 
этносов на Крайнем Севере, то отдать на сторону свою жену, мать родных 
детей было нельзя. Герой ненецкого сказания «Оленевод Нядгы» заявляет 
своей жене: «Мать моего единственного сына, я тебя обещал этому мужчине, 
когда он меня оживлял», на что оскорблённая женщина находит достойный 
ответ: «Ты же говоришь: «Мать моего единственного сына». Матерей своих 
детей на сторону не отдают». И такой закон действительно справедлив, ведь 
для полноценного воспитания ребёнку нужны и отец, и мать. А в хантыйском 
«Священном сказании о Желанном Богатыре -  Купце Нижнего Света, Купце 
Верхнего Света» представлены идеальные отношения между мужем и женой: 
«Если жена говорит, муж слушает целую ночь, целый день. Если муж 
говорит, жена слушает целую ночь, целый день». Здесь народ выразил свою
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точку зрения на то, что муж и жена должны уважать и понимать друг друга, 
избегать ссор и конфликтов.

Трудовая деятельность у коренных малочисленных народов Севера 
тоже была подчинена законам, зафиксированным в фольклоре, нарушить 
которые не смел ни один представитель рода. В мансийском сказании «Как 
Эква-пырись на охоту ходил» даже семиголовый менкв, лесной дух, 
заявляет: «Ну, завтра домой пойдем. Третий день лесуем. Если четыре дня 
лесовать будем, в лесу и зверя не останется. Белка кончится, соболь 
кончится. Нам четыре дня лесовать запрещено». Ограничения сроков лова и 
охоты или правила, запрещающие рыбачить или убивать зверя на так 
называемых «священных территориях» способствовали экономному 
расходованию природных ресурсов и сохранению рыбы и зверя для 
потомков. Употреблять в пищу несвежие продукты, а тем более предлагать 
их гостям, у хантов, например, считалось чем-то вроде плохого тона. В 
хантыйском предании «Путешествие на небо» герой заявляет: «Нет, земля 
совсем стала грязная... на небе никогда вчерашнюю рыбу и мясо не едят, 
только свежее всегда, столько там рыбы и мяса можно добыть».

Даже система развлечений у аборигенов Крайнего Сервера была 
тщательно продумана мудрыми предками. Устная народная традиция все 
время напоминает: чтобы выжить в северной тайге или тундре, надо быть 
быстрым и выносливым, как олень, сильным, как медведь, увёртливым, как 
белка. Различные традиционные праздники или мероприятия, связанные со 
свадьбой или ярмаркой, красочно описанные в фольклоре, обязательно 
включали в себя спортивные состязания или физические упражнения.

Кроме того, слушая сказки, песни и предания, повествующие об 
эпических героях, подросток получал установку на самовоспитание. Все 
легендарные богатыри у северных народов (Сив Ноеця у ненцев, Василё- 
Богатырь, Ими-хиты у хантов, Эква-пырись, Богатырь Невеличка у манси и 
т.д.) с самого юного возраста осознанно и систематично укрепляют свой дух, 
тренируют тело.

По утверждению Н.В.Лукиной, «фольклорное творчество хантов и 
манси не являлось самостоятельной эстетической ценностью, оно 
органически связано с системой верований и с насущными потребностями 
людей, входит в повседневную жизнь коллектива, регулируя её и выступая 
как важный социализирующий фактор». Мы, в свою очередь проследили, как 
фольклор жителей Крайнего Севера способствовал процветанию 
«богатырского» рода, контролировал воспитательные процессы. Таким 
образом, мысль о том, что нужно жить заботами о будущем выводилась на 
первый план в исследуемых нами фольклорных источниках. Именно эта 
идея преимущественно питала семейные, промысловые и праздничные 
традиции, стимулировала физическую активность эпических, а за ними и 
реальных богатырей, нацеливая молодёжь на здоровую жизненную позицию.


