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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемая исследовательская работа посвящена жизни малочисленных 

коренных народов Приморского края, изучению их истории, традиций и быта. Все 

литературные источники, которые я использовал в своей работе были взяты из интернета 

и библиотеки моего поселка. Тема Коренные малочисленные народы Приморского края 

очень интересна и близка мне. Я собираюсь узнать, как можно больше о коренных 

жителях своего края, понять их традиции и рассказать об этом другим. Я хочу, чтобы в 

этой работе люди узнали о малочисленных коренных народах, проживающих на 

территории нашего Приморского края. 

Актуальность:  в настоящее время, поскольку людям необходимо знать своих предков, 

своѐ прошлое, это неотъемлемая часть нашей жизни. Я считаю важным освещение таких 

тем, чтобы заинтересовать людей и подтолкнуть их к дальнейшему изучению своей 

истории и своих предков. 

Тема: Коренные малочисленные народы Приморского края. 

Проблема: Почему происходит уменьшение количества жителей малочисленных народов 

Приморского края.  

Объект исследования: малочисленные народы Приморского края 

Предмет исследования: народы ПК: Удыгейцы, тазы, нанайцы 

Гипотеза: малочисленные народы исчезнут или продолжат развиваться.  

Цель: моего исследования является освещение малоизвестных фактов о малочисленном 

населении Приморья, а также знакомство с необычными традициями и обычаями 

коренных народов. 

Для достижения поставленных целей были поставлены следующие  

задачи: 

-Как появились коренные народы Приморья 

-Опрос людей и оформление результатов в диаграммах  

-Подведение итогов.  

методы:  

-Опрос 

-Анализ документов 

-Анализ информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.Результаты исследований и их обсуждение 

 

 «История — народа - это учебник для народа, и прежде всего для политиков, власть 

имущих, как не надо поступать в настоящем, а тем более в будущем…»        

     В.Зубков 

 

Коренные малочисленные народы Приморского края представлены удэгейцами 

(793 чел.), нанайцами (383 чел.) и тазами (253 чел.) - по результатам всероссийской 

переписи населения на 2010 г. Всего - 1429 чел. 

В основном аборигены проживают в четырех районах Приморского края: Тернейском 

районе удэгейцы: Терней, Перетычиха, Агзу; Пожарском районе: Лучегорск (удэгейцы), 

Красный Яр (удэгейцы, нанайцы), Верхний Перевал (удэгейцы), Ясеневый (удэгейцы), 

Соболиный (удэгейцы), Олон (удэгейцы, нанайцы), Охотничий (удэгейцы); 

Красноармейском районе: удэгейцы: Дальнереченск, Дальний Кут, Санчихеза, 

Новопокровка, Вострецово, Рощино, Тимохово, Мельничное, Богуславец, Таборово; 

Ольгинском районе: Михайловка -тазы. 

1.1. УДЭГЕЙЦЫ 

Удэгейцы — коренной народ в Приморском и Хабаровском краях. До конца 19 

века удэгейцев в качестве самостоятельного этноса не выделяли. Их и орочей считали 

одним народом. Первым, кто обосновал их этническую самостоятельность, был С.Н. 

Браиловский. Он же первым ввел в употребление и этноним удихэ (удээ, удэхэ), ставший 

самоназванием народа в 30-х гг. XX века. До этого общего самоназвания не было. Каждая 

территориальная группа имела свое самоназвание: хунгарийская —хунгакэ, бикинская — 

бикинка, анюйская —унинка и др. 

Говорят, на удэгейском языке, который вместе с орочским занимает в южной 

группе тунгусо-маньчжурских языков промежуточное положение. В настоящее время 

принято выделять три диалектные группы: самаргинско-хунгарийскую, хорско-анюйскую 

и бикино-иманскую. Все удэгейцы русскоязычны. На родном языке говорят лишь старшее 

поколение 

В процессе взаимодействия илоу с местными племенами к 7 веку на юге Дальнего 

Востока сложилась новая тунгусоязычная общность мукри, дальнейшее развитие которой 

происходило в сложных этнополитических условиях в неразрывной связи с историей и 

культурой соседних стран и народов.  

Самая многочисленная группа удэгейцев живет в деревне Красный Яр, 

построенной на реке Бикин. Реку называют «русской Амазонкой» из-за большого 

количества заломов и богатого животного мира. Здесь расположен один из самых древних 

участков леса. В Красном Яре проводят множество национальных фестивалей, снимают 

фильмы на историческую тематику, а его жители до сих пор чтят древние традиции. 

Удэгейцы считают себя потомками чжурчжэней. Это племена, заселившие территорию 

Маньчжурии, Центрального и Северо-Восточного Китая в X–XV веках. Конец империи 

чжурчжэней положили монголы. Они использовали тактику выжженной земли, убивая 
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всех людей, сжигая города и посевы. Выжившие бежали в горы Сихотэ-Алиня, 

смешивались с местными племенами и со временем стали удэгейцами. Они селились 

кланами вдоль рек, строили хижины и охотились на лесную дичь с луками и стрелами. 

Мифологическими предками удэгейцев считаются тигр и медведь, а колыбелью 

этноса – бассейн реки Бикин. Происхождение людей объясняется разными легендами. По 

одной из них, в лесу оказались двое сирот – мальчик и девочка. Девочку усыновили 

медведи, а мальчика – тигр. Когда дети выросли, то девочка вышла замуж за волка, и они 

стали прародителями удэгейцев, а мальчик женился на тигрице, но детей у пары не было. 

У удэгейцев монголоидная внешность, но более светлая кожа и менее темные глаза 

и волосы. Основные черты внешности: 

 низкий рост или средний; 

 коренастое телосложение; 

 овальное лицо; 

 брови прямые, образующие домик; 

 небольшой нос; 

 выраженные скулы; 

 тонкие губы; 

 глаза темные или светлые; 

 

В бассейне реки Бикин живут бикинки, в бассейне реки Анюй – анюйки и другие. 

Соседние племена маньчжуров и орочей называли их «кекари». Китайские источники 

использовали обозначение «та-цзы», что значит «рыбокожие люди». Местные реки 

наполнены рыбой, что и отметили в манускриптах китайские историки. Браиловский по 

такому же принципу создал собственное название, которое переводится как «лесные 

люди». 

Русский исследователь Владимир Арсеньев, занимавшийся изучением быта 

удэгейцев, называли их «первобытными коммунистами» задолго до Октябрьской 

революции, что не вызывает удивления, учитывая отношение представителей коренного 

https://24smi.org/celebrity/110584-vladimir-arsenev.html
https://24smi.org/facts/298551-oktiabrskaia-revoliutsiia-1917-goda-v-rossii-prich.html
https://24smi.org/facts/298551-oktiabrskaia-revoliutsiia-1917-goda-v-rossii-prich.html
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народа к материальным ценностям. По их верованиям, это наказуемо. Хозяин тайги 

пошлет тигра Амбу и уничтожит такого человека. По поверьям, амурский тигр нападает 

только на жадных и злых людей, к остальным он даже не выйдет. (Приложение 4 рис.2) 

Единственная проблема – малочисленность этноса. Удэгейцы постепенно 

растворяются в русской культуре. В начале 1980-х удэгейский язык считали родным 31% 

жителей региона. При этом из них на русском говорили 94,1%. Как и везде в СССР, в 

1930-х стали развивать национальные языки, разработали письменность, выпустили 

учебники. Потом процесс затих. В настоящее время удэгейский преподается в нескольких 

школах, но перспектив его преподавания нет. Считается, что язык жителей бассейна реки 

Бикин – это результат ассимиляции двух языков. Удэгейский оказал влияние на фонетику, 

удалив редуцированные и носовые звуки, а бикинский диалект нанайского 

усовершенствовал лексику таежных охотников. В настоящее время письменный язык 

существует в двух вариантах кириллицы: петербургском и хабаровском. 

Удэгейцы практиковали шаманизм (Приложение1 рис.1). Верили, что мир населен 

духами. Главные – духи тайги. Они посылают удачу. Хозяин тайги, по их поверьям, жил 

так же, как обычный охотник. Обитал на высокой горе. Внешне походил на человека, но с 

одной рукой и одной ногой. Вторая часть невидима и находится в мире духов. Интересно, 

что некоторые племена чжурчжэней тоже практиковали шаманизм, но главным 

божеством был не Хозяин тайги, а Хозяйка неба. «Цивилизованные» чжурчжэни из 

династии Цзинь исповедовали буддизм. Слово «шанман» на их языке обозначало 

«колдун». Чтобы перевоплотиться в духа, шаман проводил обряд камлания. Для этого 

надевал специальную маску – хамбабу. Маски изготавливали из дерева.   

Наносили защитный узор на личину, обшивали мехом. Удэгейцы веками 

поклонялись тигру как божественной сущности. Чтобы задобрить зверя, на его следы 

клали листья табака и кусочки мяса. Увидев след, просили у тигра удачи в охоте. К 

сожалению, в Китае тигр очень ценится как источник сырья для народной медицины. Для 

охотников не так важно положение солнца, как для аграриев. Важнее охотничья удача. 

Поэтому удэгейские праздники связаны с циклами миграции дичи либо с удачным 

завершением охоты.(Приложение 1 рис.2) 

Приморские удэгейцы отмечают Сагди Дава – «праздник большой рыбы». В этот 

день в реки приходит на нерест кета. Вес рыбины достигает 15 кг, а длина – 1 м. Голову и 

хвост выловленной кеты бросают обратно в воду под ритмичные удары бубнов. Это 

приношение духу и оплата за удачную рыбалку.  

Традиционные блюда на Сагди Дава готовят из рыбы: обжаривают, варят. Таежные 

охотники после удачной охоты тоже устраивают празднества. Охотничья музыка 

представляет собой звукоподражание животным.  

Во главе удэгейского рода стоит мужчина – старейшина. Его выбирают из числа 

наиболее уважаемых людей в роду. Он выступает судьей и администратором. Разрешает 
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конфликты, назначает наказание, исходя из родовых правил. При возникновении спора 

между неродственными семьями его разрешает старейшина из нейтрального рода. 

У удэгейцев был обычай кровной мести, но он отличался от аналогичного у 

жителей Кавказа. Если же селение взяли, то убивать женщин и детей запрещалось. 

Браки были договорными. За невесту полагалось внести выкуп. Платили его 

шкурками животных, тканями, позже стали отдавать деньги. Родители договаривались о 

браке еще в младенческом возрасте детей. Девочек отправляли в семью будущего мужа в 

возрасте 4–5 лет. Там она обучалась женским премудростям по ведению хозяйства, но 

большинство в брак вступало в 12–15 лет. Рожала женщина в специальном шалаше вдали 

от поселения. Роженица жила в нем до того, пока ребенку не исполнится месяц. Навещала 

ее только повитуха.  

Умершего сородича хоронили в гробу, выдолбленном в стволе дерева. В землю не 

закапывали, а ставили в специальной палатке на ножках или на дереве. Ее разновидность 

– избушка на курьих ножках из русских народных сказок. Смысл устанавливать гроб на 

дерево заключался в том, что душа возвращалась в небесное царство. Чаще всего деревом 

становилась ель – одно из самых высоких растений в таежном лесу. С собой покойнику 

ставили еду. В XX веке клали табак, спички и даже деньги. 

Удэгейские мифы гласят, что, попав в загробный мир, душа проживает обычную 

жизнь, как на земле, а затем наступает смерть в верхнем мире. Душа превращается в 

птицу и попадает в подземный мир, где питается углями.  

Удэгейцы носят одежду из ткани, похожую на кимоно. Мужское кимоно длиной до 

колен, женское – длиннее. Под халат надевают узкие штаны и обувь из кожи. В холодное 

время года носят меховые куртки, круглые шапки с беличьим хвостом и варежки. 

Национальный костюм украшают вышивкой бисером. На рукавах и кромке халата 

встречается аппликация мехом или вышивка. В орнаменте преобладают растительные 

мотивы. Женщины и мужчины не стригут волосы, заплетая их в косы. Прическу 

украшают накосниками из бус и монет.Реклама 

Главное транспортное средство – бат (см. Приложение ). Это лодка-долбленка, 

которую используют для сплава по реке. Она лучше приспособлена к местным условиям. 

Кроме охоты и рыбалки практиковали собирательство — собирали корень женьшеня. 

Растения и рога продавали китайцам, использующим их в народной медицине. 
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1.2. НАНАЙЦЫ 

Один из коренных народов Дальнего Востока, нанайцы, имеет смешанные корни – 

среди предков народа выделяют маньчжуров и китайцев. Представители нации живут в 

идиллии с природой и называют себя – «Нани». Это малочисленный, добрый и 

отзывчивый народ с древней историей и богатейшим культурным наследием. Звачение 

народа состоит из двух частей: «на» - земля и «най» - человек, получается «человек 

земли», нанайцы называют себя – «люди земли». В разные периоды истории народ 

называли по-разному: 

 китайцы их называли «хэчжэ»; 

 европейцы и русские - «гольды». 

Также были самоназвания племен, и зависели они от места поселения: 

 те, что жили выше по течению реки Амур – «ульчей», то есть «низовые» (ниже 

найхина); 

 нани, которые обитали выше найхина - «хэдзэ(ни)», что переводится как «живущие 

по течению». 

В результате смешения разных этносов, проживающих в Приамурье, формировались 

местные племена, которые говорили на различных диалектах, имели разные названия, 

веру и обычаи. Общий для всех этноним- нанайцы - сформировался лишь к 30-м годам XX 

в. 

История этносов, населяющих Приамурье, имеет археологическое доказательство 

проживания племен здесь со времен неолита. В России информация о расселении народов, 

занимающих Амурский край, появилась в XVII веке, когда многие землепроходцы 

совершали походы. Историки полагают, что племена, живущие в устьях рек Сунгари и 

Уссурии, были нанайцами. Но есть некоторые разногласия, и на сегодняшний день часть 

ученых полагают, что ранее на этих землях обитали племена «дючеры» – потомки 

«чжурчжэней». После того, как китайское правительство переселило «дючеров» в 

Маньчжурию в 1650-х годах, нанайцы заняли их земли. 

(Приложение 2 рис.1) 

 В 1860 году территория проживания народа была 

разделена между Китаем и Россией Пекинским договором, в 

нем определены границы стран по рекам Амур и Уссури. 

Поселения, которые считались китайскими, занимали правый 

берег реки Амур в провинции Хэйлунцзян, левый берег 

Уссури городской округ Шуаньяшань. Те, что остались в 

России, проживают в основном в Хабаровском крае 

Нанайского р-на. Деревушки расположились по обоим берегам 
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Амура и его притокам, а также распространились на восточном берегу реки Уссури. 

Численность нани в РФ составляла в 1990 годах – 12 023 ч., а в Китае, основываясь на 

перепись населения 2000 г., – 4600 человек. По данным Переписи населения 2020 года -

 11 623. Нанайский язык богат наречиями и диалектами и относится к группе тунгусо-

маньчжурских языков алтайских языковых семейств. Китайские нани не используют 

письменность, а только пиньинь в виде транскрипции. В России язык народа существует в 

письменном виде с алфавитом на основе кириллицы, который практически не отличался 

от русского. Единственным отличием стала буква Ӈ ӈ (вместо сочетания звуков Нг нг). 

Использовали «макрон», образовывая долгие гласные звуки. Также в нанайском языке 

существует 3 диалекта (горинский, кур-умийский и бикинский) и несколько наречий. 

Народ вел оседлый образ жизни, их поселения состояли обычно из пяти жилищ. 

Если стояло 10-15 домов, то это считалось крупным поселком - таких было совсем 

немного. Первым видом жилища были полуземлянки и землянки (хорбу и серома) ( см. 

Приложение 4 рис.4), располагались они на откосах берегов и обрывах. Дома у нани были 

двух видов: летние и зимние. Основой зимнего дома был деревянный каркас из бревен, 

обмазанный смесью глины и шерсти или соломы, крышу перекрывали сухой травой, а пол 

устилали глиной. Отапливались такие жилища печами – нарами, позже стали строить 

избы из сруба. Рядом с домом делали пристройки, сараи и лабазы, в которых хранили 

вещи. Летние жилища располагали ближе к лесу, реке или водоему. Дома были 

облегченные и состояли из тонкого каркаса, крытого берестяными полотнами или сеном. 

(Приложение 4 рис.4) 

Это невысокие люди со смуглой кожей. Нанайцев отличает плоское лицо и 

приплюснутый нос, скулы сильно выражены, узкие глаза с косым разрезом. Волосы 

ровные, жесткие, в основном черного цвета. Мужские усы и борода редкие. Внешность 

обусловлена местом обитания. Так, узкие глаза защищают от яркого солнца, смуглая кожа 

– от ожогов летом. Приплюснутый нос согревал поступающий холодный зимний воздух, 

защищая тем самым носоглотку от переохлаждения. Небольшой рост был выгоден в 

условиях тайги и активного образа жизни. Религиозные традиции нани основывались 

на шаманизме – форме первобытных верований. Нанайцы разделяли мир духов на: 

 верхний – небесный; 

 средний – земной и водный; 

 нижний – подземный. 

Шаман был проводником (посредником) между духовным и людским миром. Это 

своего рода знахарь или колдун. Он мог исцелять болеющих, предсказывать будущее и 

провожал души ушедших в мир иной. Не проходили без шамана и разного рода обряды. 

Самыми важными считались: рождение ребенка, свадьба, промысел, обряды поминания и 

погребения. У шаманов нани выделяли разные "социальные роли": 

 саман сиуринку, который исцелял; 

 нигмантей – проводил поминальные обряды; 
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 касса – провожающий души в иной мир. 

Если лечить и совершать поминания могут шаманы мужского и женского пола, то 

провожать души прерогатива исключительно шаманов-мужчин. Уже к началу XX века 

народ обратили в православную веру, но они продолжали сохранять свои традиции и 

обряды. 

У большинства представителей народов нани не существовало письменности, они ее 

заменили песнями, сказаниями и рассказами. Самый известный жанр — это сказка.  

        Шаманы использовали пение бубны или звон бубенцов для проведения своих 

обрядов и молитв. Помогало мелодичное произведение и в быту – справляться с 

трудной и монотонной работой, мужчинам - выделывать шкуры, а женщинам - 

вышивать. Большое значение для народа имели амулеты.  

Свадебные традиции и обряды нанайцев соблюдаются и по сей день. Родителями 

выбирались жених и невеста, укладывался договор. За молодую жених платил выкуп в 

виде тканей, драгоценностей или денег. 

 Иногда были пары с большой разницей в возрасте до 25 лет (на это внимания не 

обращали), причем старше мог быть не только муж, но и жена. Существовала традиция, 

по которой девочку в детстве забирала семья мужа и воспитывала по своим обычаям и 

традициям до половозрелого возраста. Согласие на брак должна была давать ответ мать, 

но не сразу, а через некоторое время. Во время торжества проводились обряды и 

жертвоприношения, чтобы у молодых были благополучие и достаток. Приветствовалось 

многоженство.  

Большим праздником считалось и рождение детей, особенно близнецов. Люди 

считали, что один из них имел дар общения с животными, а другой был покровителем 

водных духов. У нанайцев даже был культ, посвященный близнецам – «адау», всю их 

жизнь они считались священными. 

Издавна у нанайцев повелось разделение труда. Мужчина должен умело ловить рыбу и 

охотиться, добывать корень женьшеня, плести рыболовные сети, а также орудовать 

инструментами для работы: 

 с деревом – резьба, строительство дома, лодки или нар; 

 с металлом – изготовление металлических предметов, крючков, ножей, украшений. 

В обязанности женщин входило: 

 заниматься домом, семьей; 
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 собирать дрова, травы и съедобные растения, ягоды; 

 обрабатывать шкуры рыб и животных, шить из них одежду, обувь для семейства; 

 изготавливать домашнюю утварь и предметы обихода. 

Занимались готовкой для всей семьи и рукоделием. Работы некоторых женщин были 

известны далеко от родного края и иногда приносили прибыль. 

Народ нанайцы имел очень специфическую, но сытную кухню. Готовили из мяса 

животных и рыбы, шли в ход и крупы, бобы, картофель. Делали салаты из диких трав, ели 

ягоды, собранные в лесу, пекли лепешки из муки. Рыбу варили, жарили или просто ели в 

сыром виде. (Приложение 2 рис.2) 

 Со временем научились солить и коптить рыбные изделия. Пищу готовили в котлах из 

чугуна. Из посуды использовали ложки и ножи из металла, сковороды и медные тазы. 

Специи растирали в ступках. Также пользовались глиняной и фарфоровой посудой. Все 

кухонные принадлежности обменивались у народов, живущих по соседству. Сами же 

нани делали кухонную утварь из дерева и бересты, плели корзины, дуршлаги и миски из 

кореньев тальника. 

Образ жизни народа и ведения хозяйства зависел от местности обитания. Главными 

занятиями стали рыболовство и охота. В ловле рыбы нанайцы были лучшими мастерами. 

Они знали много тонкостей: где и какая рыба водится, на какие снасти лучше ловится. 

Охота была распространена чуть меньше. Но и она приносила пользу. Охотились на 

медведя, копытных и кабана ради мяса и шкур. Также популярным был и пушной 

промысел, который проводился группами мужчин по 6-10 человек. Меняли пушнину на 

муку, крупы, табак и ткани. 

Существовали у народа и средства передвижения: 

 ловили рыбу на лодках «долбленках», а транспортировали грузы по реке с 

помощью плоскодонных дощатых лодок; 

 зимой передвигались на лыжах или собачьих нартах. Нарты - большие, легкие, 

тонкие и имеют полозья с двух сторон.(Приложение 4 рис.3) 

В нарты запрягали вначале собак, а немного позже переняли у русских другой вид 

нарт – ниже и шире. Примерно в это время начали перевозить грузы с помощью лошадей. 

Одежда, которую носят нанайцы, делится на обрядовую (в ней проводят свадьбы, есть 

также отдельная для ритуальных мероприятий), праздничную, повседневную и 

промысловую. (Приложение 4 рис.1) 
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1.3. ТАЗЫ 

Тазы проживают в основном в Приморском крае. Народность эта образовалась 

в конце XIX века в результате смешения удэгейцев и нанайцев с маньчжурами 

и китайцами. Как ни парадоксально, предками тазов были преимущественно беглые 

ссыльные, политические заключенные или разбойники. Чтобы выжить в дикой тайге, они 

прибивались к стойбищам коренных народов. Кроме того, влились в этногенез тазов 

и китайцы. Они хитростью загоняли удэгейских и нанайских охотников в долговую 

зависимость. За долги забирали себе их жен и дочерей. Иногда китайские купцы 

продавали в рабство соплеменникам целые семьи аборигенов.(Приложение 3 рис.1) 

Когда-то у тазов был свой диалект, в 1880-х годах насчитывалось 1050 носителей 

языка тазов, однако на данный момент 

только пожилые тазы им владеют. 

Главными хозяйственными занятиями тазов 

были охота и рыболовство. Охотники умело 

использовали природные ориентиры: 

течение рек, направление ветра, положение 

солнца, луны и созвездий. Охотились 

на изюбря, лося, кабана с помощью копья, 

ружья. На пушного зверя ставили ловушки, 

капканы. Рыбу, главным образом лососевых, 

били острогами, ловили на крючки и сетями.  

Популярен был ночной рыболовный 

промысел при свете факела. Запорами 

из тальниковых прутьев перегораживали 

мелкие реки или ручьи. К концу XIX века 

значительное распространение получило 

огородничество, а к середине XX века — 

земледелие 

Тазы разводили свиней. Коров 

не доили и молоко не пили — держали на мясо. Быки сохранялись как тягловое животное. 

Занимались также птицеводством. Важное значение имело собирательство. Особенно 

женьшеневый промысел и сбор древесных грибов. Знахари верили, что корень женьшеня 

возвращает молодость.  

Пожилым людям рекомендовали ежедневно употреблять сырой корень, тщательно 

разжевывая маленький кусочек. О женьшене слагали легенды. Говорили, что с помощью 

богов его сможет найти человек, ведущий чистую, нравственную жизнь. 

Помимо запасов грибов и ягод заготавливали морскую капусту, трепангов, 

раковины гребешков. 
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Традиционная одежда тазов соответствовала требованиям сурового климата края, 

географической среды и хозяйственной деятельности. Зимой она предохраняла от мороза, 

а летом — от дождя, солнца, кровососущих насекомых. Основным материалом для 

изготовления одежды служили шкуры животных и рыбья кожа. Аборигенов тазов 

называли «инородцы в рыбьих шкурах».(Приложение 3 рис.2) 

Тазы владели секретом долголетия и славились традициями целительства. Многие 

из них доживали до ста лет и более. Они считали главным фактором в сохранении 

хорошего самочувствия позитивный настрой. Заболеваниям предшествуют негативные 

мысли и эмоции — страх, гнев, испуг, стресс. Они ничего не знали о химических 

свойствах растений, но на основе познаний о местной флоре и фауне смогли разработать 

систему здорового питания. 

 Употребляли злаки, корнеплоды, орехи, то есть растительную пищу, богатую 

питательными веществами. Из животной пищи предпочитали рыбу и моллюсков. 

В дальнейшем этот рацион был взят за основу питания и русскими переселенцами. 

Тазы полагали, что человек обладает девяноста девятью поочередно умирающими 

душами. 

Народная медицина тазов призывала к соблюдению гигиены и умеренности 

во всем. Особенно тщательно ухаживали за волосами. Считалось, что волосы наделены 

магической силой и связаны с памятью и разумом. Видимо, здесь сказывается влияние 

китайской культуры. 

В религиозных представлениях тазов сочетались буддизм, китайский культ предков 

и другие элементы китайской культуры. 

Тазы считали неотъемлемой частью в воспитании детей коллективный труд 

и личный пример. Девочек учили тому, что нужно было знать женщине и матери, 

мальчиков — тому, что должен был знать охотник, добытчик пропитания для своей семьи. 

Им были известны также и разнообразные игры: борьба на палках, бег наперегонки, игра 

в тряпичный мяч, шахматы, кости, карты, камни. Девочки играли в куклы, сделанные 

из початков кукурузы или вырезанные из бересты. 

Соблюдались законы, направленные на гуманное отношение друг к другу 

и окружающей природе.  

Тазы довольно рано стали применять вариоляцию (прививки от заболеваний). 

Несмотря на это, большая часть народности вымерла в начале XX века из-за частых 

эпидемий оспы, сифилиса, туберкулеза, чумы и холеры. Многие попали в алкогольную 

зависимость. Смертность в полтора раза превышала рождаемость. Лишь долгожители-

старики своим иммунитетом могли противостоять напастям неизлечимых заболеваний. 

Современные тазы компактно проживают в Приморском крае малочисленными 

этническими группами, в основном среди русского населения. Сегодня их осталось всего 

274 человека. Несмотря на массовую ассимиляцию, тазы стараются воссоздать черты 
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культурной специфики своей общности. Поощряют интерес к истории народа, его 

культуре и обычаям.(Приложение 6 рис1) 

4. Социологический опрос. 

Мною был проведен опрос среди моих знакомых и друзей: настолько хорошо они знают 

малочисленные коренные народы Приморья. Результаты моего опроса отражены ниже. 

 

.1- Да.    2-нет 

 

            Удэгейцы                           Нанайцы                    Тазы       Не могу ответить 
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Выводы 

Проанализировав диаграммы которые получил при опросе учащихся  и изучив 

различные источники, я пришел к выводу, что изучение наших предков очень важная и 

неотъемлемая часть жизни. Многие опрощенные мною люби не знают о коренных 

народах Приморского края, не интересуются обычаями данных народов.  

Поэтому я предлагаю на уроках истории и географии больше знакомиться с 

малочисленными народами . Изучать их историю, культуру  и быт.  

В рамках Модуля по географии и внеклассных мероприятий вывозить учащихся в 

музей г.Владивостока, экскурсии, чтобы более наглядно узнать  как малочисленные 

народы  поселились на территории края, на каком языке разговаривают и чем занимают.  

Люди должны интересоваться своим прошлым и своими предками. 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что я считаю данную тему очень актуальной в 

нынешнее время, поскольку численность коренных народов с каждым годом сокращается 

и нам необходимо помнить их, знать их традиции и передавать эту информацию из 

поколения в поколение.           

      В этой работе я рассказал все, что хотел и все, что мне удалось найти. Но для 

дополнительного просвещения мне бы очень хотелось посетить краеведческие музеи, где 

собраны различные объекты культуры коренных народов. ( Приложение  5) 

Я выполнил все поставленные задачи, а также достиг цель этой работы -изучил 

историю, культуру и быт малочисленных коренных народов Приморского края. 

Высказываю свою благодарность своему творческому руководителю и учителю 

географии Щеглюк Татьяне Николаевне за содействие в работе и помощь в 

исследованиях. 

Мне бы хотелось, чтобы об этой работе узнали люди и также,  как и я, прониклись 

этой темой. 

Я рекомендую всем изучать свое прошлое и своих предков, поэтому что это очень 

важно. Мы должны знать наши корни и помнить о достижениях своего народа и края. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Рис.1 Шаманская маска «хамбаба», что в переводе с удэгейского означает «хозяин 

тайги», она конца XIX-начала XX века.  

 

Рис.2 Мужчины в поселке всегда могут применять полученные еще в молодости навыки. 
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Приложение 2 

 

Рис.1 Нанайцы в XIX веке, фото из путешествия Уильям Генри Джексона, 1895 год 

Местонахождение: Университет Бригама Янга, Прово, Юта, США 

 

 

Рис.2 Национальный теплый костюм нанайцев 
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Приложение 3 

 

 

Рис.1 Тазы. 

 

Рис.2 Тазы-исчезающий народ. 
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Приложение 4 

рис.1 Музей в национальном селе Сикачи-Алян Хабаровского района, где можно увидеть 

предметы быта Нанайцев. 
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рис.2 Памятник Дерсу Узала, с.Красный Яр Пожарского района 

 

Рис.3 Удэгейская лодка «Бат», нанайская лодка «Оморочка» 

(Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова). 
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Рис.4 Хоморан – летнее временное жилище нанайцев. Каркас его выполняли из прутьев 

ивы и покрывали полотнищами, сшитыми из бересты. Пол покрывали камышовыми 

циновками редкого плетения. Костер, понятное дело, разводили только снаружи. 

Подобные летники нанайцы обычно строили на рыбалке, когда забирались далеко от 

дома. 
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Рис.5 Историко- Краеведческий музей п. Ольга, Приморского края  

 

Рис.6 Предметы быта Тазов. 

 

 

 


