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Аннотация. Актуальностью исследований по проблемам этнокультурного развития опре-

деляются научными, этническими интересами российского общества. В изучении истории и куль-

туры нанайцев важный вклад внесли этнографические результаты экспедиций, путешественни-

ков, государственных служащих. В отечественной историографии, исследователями были проана-

лизированы изменения традиционного жизненного уклада, роль традиций и обрядов в воспитании 

национальной идентичности. 

Цели: выявление особенностей воспитания нанайцев, способствующих формированию и укреп-

лению национальной идентичности на основании проведенных этнографических экспедиций с 2019 

по 2024 год. 

Задачи: проанализировать анкетирование, интервью в населённом пункте сельского посе-

ления «Село Верхняя Эконь» (2019г.);  Бельговское сельское поселение (2019, 2021г) Комсомольского 

района Хабаровского края; «Село Кондон» (2019, 2021г.) Солнечного района Хабаровского края; 

«Село Омми», «Село Ачан» (2024г.), Амурского района Хабаровского края для выявления уровня зна-

ний о географических объектах, их названий, легенд и мифов, связанных с определенными местами. Вы-

явить роль семьи в передаче знаний о национальном наследии воспитательного процесса. Установить 

изменения основных элементов системы национального воспитания. 

Методы: этнографические методы исследования такие как: наблюдение, анкетирование, 

интервью. Исследовать эволюцию развития основных аспектов системы нанайского воспитания 

позволил историко-генетический метод. Историко-сравнительный метод дает возможность вы-

делить отличительные черты элементов структуры воспитания в разный период. 

Результаты: всего составлено 348 анкет для детей школьного возраста, учителей нанай-

ского языка, мастеров декоративно-прикладного искусства, преподавателей танцев и физической 

культуры. В результате выделены способы увеличения интереса молодежи к традиционной нанай-

ской культуре. Зафиксированы воспоминания о происхождении топонимов, их связь с историческими 

событиями и культурными традициями изучаемых мест. Проанализированы программы государ-

ственной поддержки, которые также влияют на воспитание национальной идентичности.  

Выводы: так как современному молодому поколению передаются знания о национальных осо-

бенностях, именно воспитание формирует основу в сохранении топонимической системы, поддержи-

вая также связь молодежи с природой и культурой своего народа. Это привлекает внимание исследо-

вателей к проблеме сохранения и развития национальной идентичности. К открытию новых фактов 

и данных могут привести научные исследования топонимов, которые будут полезны для дальнейшего 

изучения и сохранения культурного наследия. 

Ключевые слова: национальное воспитание, нанайцы, традиции, образование, культурное 

наследие, нанайский язык. 
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Abstract. The relevance of research on the problems of ethnocultural development is determined 

by the scientific, ethnic interests of Russian society. In the study of the history and culture of the Nanai 

people, an important contribution was made by the ethnographic results of expeditions, travelers, and civil 
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servants. In domestic historiography, researchers analyzed changes in the traditional way of life, the role 

of traditions and rituals in the education of national identity. 

Objectives. To identify the characteristics of the upbringing of the Nanai people that contribute to the 

formation and strengthening of national identity based on ethnographic expeditions conducted from 2019 to 

2024. 

Research objectives. To analyze the questionnaires and interviews in the rural settlement "Village 

Verkhnyaya Ekon" (2019); Belgovskoye rural settlement (2019, 2021) of the Komsomolsky district of the Kha-

barovsk territory; "Village Kondon" (2019, 2021) of the Solnechny district of the Khabarovsk territory; "Village 

Ommi", "Village Achan" (2024), Amursky district of the Khabarovsk territory to identify the level of knowledge 

about geographical objects, their names, legends and myths associated with certain places. To identify the role 

of the family in the transfer of knowledge about the national heritage of the educational process. To establish 

changes in the main elements of the national education system. 

Methods. Ethnographic research methods such as: observation, questionnaires, interviews. The histor-

ical-genetic method allowed us to study the evolution of the development of the main aspects of the Nanai edu-

cation system. The historical-comparative method makes it possible to identify the distinctive features of the 

elements of the education structure in different periods. 

Results. A total of 348 questionnaires were compiled for school-age children, Nanai language teachers, 

masters of decorative and applied arts, dance and physical education teachers. As a result, ways to increase the 

interest of young people in traditional Nanai culture were identified. Memories of the origin of toponyms, their 

connection with historical events and cultural traditions of the studied places were recorded. State support pro-

grams that also influence the education of national identity were analyzed. 

Conclusions. Since knowledge about national characteristics is passed on to the modern young gener-

ation, it is education that forms the basis for preserving the toponymic system, also supporting the connection 

of youth with the nature and culture of their people. This attracts the attention of researchers to the problem of 

preserving and developing national identity. Scientific research of toponyms can lead to the discovery of new 

facts and data, which will be useful for further study and preservation of cultural heritage. 

Keywords: National education. Nanai, traditions; education, cultural heritage, Nanai language. 

 

Введение.  

Нанайцы, один из малочисленных корен-

ных народов Дальнего Востока России, жизнь ко-

торых тесно связана с речными экосистемами 

Амура и его притоками. Традиционно, природа 

была не просто средой обитания, а священным 

пространством с добрыми и злыми духами. Ува-

жительному отношению к природе, бережному 

использованию её ресурсов обучались дети с ран-

него детства.  

Центральную роль в этническом воспита-

нии ребенка была семья, так как именно в семье 

закладываются основы культурной идентичности, 

формируются первые представления о традициях, 

значениях топонимов, обычаях, норм поведения и 

ценностях народа. Всесторонне подготавливало 

детей через трудовое воспитание к жизни для вы-

живания в суровых природных условиях [1, с. 28]. 

 Обсуждение. 

Материалы, отчеты традиционного 

нанайского воспитания представлены в работах 

О. А. Шабуровой. Традиционно девочек приоб-

щали к ведению домашнего хозяйства, обучали 

знаниям народной медицины, узнавать растения, 

грибы. Это способствовало к формированию ува-

жения к месту, которое имеет особое название и 

значение [2, с. 114]. 

 Именно дома дети изучали правила, 

особенности нанайского языка, фольклор, кото-

рый являлся важнейшим инструментом семей-

ного воспитания. Так как письменная традиция 

нанайцев была слабо развита, важным способом 

сохранения культурного наследия оставалась уст-

ная передача мифов, сказок, песен и легенд, где 

дети узнавали о значении топонимов, связанных с 

их родовыми местами проживания предков, назва-

ния важных объектов. 

Преобразования в культуре, хозяйстве 

нанайцев за годы советской власти рассмотрены 

Ю. А. Сем на основании собранных полевых ма-

териалов экспедиций. Особую значимость его 

работам придает собственная классификация, 

терминология нанайских фольклорных жанров. 

Разделив их на мифы, мифологические рассказы 

и предания, на героический эпос, шаманские 

мифы и бытовые рассказы, автор показал важ-

ность фольклора, который помогал усвоить мо-

ральные и этические нормы, а также укреплял их 

связь с природой, культурой и историей своего 

народа [3, с.32].  
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Идею интернационализма пропагандиро-

вала советская идеология; это подразумевало объ-

единение всех народов СССР в единую социали-

стическую общность. В ходе укрупнения и кол-

лективизации сельских поселений нанайцы были 

вынуждены переселяться в большие колхозы, сов-

хозы, что значительно нарушило традиционный 

способ ведения жизненного уклада с внедрением 

новых технологий.  

В 1940 - 1960-е годы отмечается посте-

пенный переход на русский язык как результат 

контактов с русскими народами, вступлением 

нанайцев в смешанные браки. Преподавать в шко-

лах стали исключительно на русском языке, что 

ускорило процесс утраты родного языка и куль-

туры. Следующее поколение детей, не знающих 

нанайского языка, потеряло возможность полно-

ценного общения с представителями старшего по-

коления, что затруднило передачу знаний и опыта. 

Утрачивание нанайского языка — это результат 

сложных социально-экономических и политиче-

ских процессов, которые имели глубокие послед-

ствия для их потомков и всей этнической группы 

[4, с.7]. 

Меняется традиционный хозяйствен-

ный, семейный, культурный уклад. Промыслы, 

которые традиционно являлись трудом во благо 

семьи, теперь становятся обязательством для 

Советского государства, так как страна нужда-

лась в образованных, культурных, квалифици-

рованных кадрах.  

  Появление школ - интернатов в середине 

XX века с целью обеспечения доступа к образова-

нию для детей отдалённых районов давала воз-

можность получить базовые знания, навыки, необ-

ходимые для жизни в современном обществе, что 

также способствовало расширению кругозора де-

тей и обогащению культурного опыта. Однако 

пребывание в интернате отрывало детей от семьи 

и традиционного окружения, что также приводило 

к ослаблению связей с родной культурой и к сни-

жению уровня владения языком среди молодого 

поколения. 

Несмотря на сложности, некоторые ас-

пекты нанайской культуры продолжали переда-

ваться из поколения в поколение. Некоторые обы-

чаи и ритуалы, связанные с повседневной жизнью, 

приготовлением пищи, изготовлением одежды, 

украшений, а также празднование традиционных 

праздников, посещение особых, ритуальных мест 

сохранялись внутри семей. В советское время, за-

интересованные в изучении и сохранении куль-

туры коренных народов ученые и исследователи 

проводили этнографические исследования. Эти 

результаты также помогали документировать и 

сохранять элементы нанайской культуры [5 с.68]. 

Ситуация меняется уже с 70-х годов XX 

века, когда советское правительство вводит 

практику изучения национального языка в 

начальных классах. Так, Ахметова А.В., исследуя 

эволюцию системы воспитания и образования ма-

лочисленных народов Дальнего Востока в 1960-

е – начале 1980-х гг., выделила их значительные 

изменения под влиянием внешних факторов, од-

нако, подчеркнула, что традиционные элементы 

воспитания сохранились и продолжают играть 

важную роль в формировании национальной 

идентичности нанайцев. Автор описал результат 

адаптации нанайского алфавита, так как появился 

отдельный предмет изучения родного языка [6, с. 

119]. 

         Трансляция, передача из поколения в 

поколение народной культуры, остается одной из 

основных проблем в воспитании. Профессор С.Ф. 

Карабанова выделила специфику танцев, которая 

выполняет функцию образовательную, воспита-

тельную и развлекательную. Выделила значение 

культа природы, верования нанайцев через такие 

сюжеты, как «Родные Амурские просторы», «та-

нец шамана». [8. с. 63]. 

Вопросами изучения физического воспи-

тания с использованием природных ресурсов, спе-

цификой северного многоборья занимался В. И. 

Прокопенко. «Игры народов Севера отличаются 

универсальностью и комплексностью, развивают 

жизненно важные двигательные способности, за-

каляют и укрепляют здоровье, формируют харак-

тер» [9, с. 22]. 

Результаты. 

 Современные особенности воспитания 

нанайцев представляют собой сочетание традици-

онных методов и инновационных подходов. Так, 

сохранение языка необходимо не только для под-

держания культурного разнообразия, но и для 

обеспечения права народа на сохранение своей 

идентичности и самовыражения. Автором учеб-

ника нанайского языка для детей, организатор 

учебно-методических уроков нанайского языка 

в советское время является Н. Б. Киле [7].  

На сегодняшний день культуру нанайцев 

Приамурья изучают в рамках программы «Воз-

рождение этнических традиций», которая внед-

рена во всех детских садах, школах националь-

ных сел Хабаровского края. Воспитание нацио-

нальной идентичности - это процесс формирова-

ния индивидом чувств принадлежности к опреде-

ленной этнической группе, создавая основу для 
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коллективной памяти и самосознания через куль-

турные мероприятия, национальные фестивали, 

выставки, концерты.  На поставленном репер-

туаре сегодня воспитываются и сами участники 

коллективов, их родители, зрители. 

         Передача опыта танцевального искусства 

подрастающему поколению сейчас происходит 

через хореографа, учреждения культуры и обра-

зования, где на основе обращения к истокам тра-

диционной нанайской культуры, языку, исто-

рии, фольклора, декоративно-прикладного ис-

кусства развивают чувство национальной гордо-

сти. Руководители, при создании нового сю-

жета, основываются на научную литературу с 

описанием обычаев, ритуалов своего народа. 

Повышает интерес к нанайской культуре создание 

фильмов, методичек на родном языке. Для изуче-

ния родного языка взрослому поколению прово-

дят занятия в учебном заведении города Хаба-

ровск.  

Заключение. 

 Несмотря на утрату некоторых традици-

онных элементов, возникают новые формы куль-

турной экспрессии, такие как современная му-

зыка, литература, отражающие опыт и мировоз-

зрение нанайцев в новых условиях.  

Под влиянием советской политики, инду-

стриализации, естественных изменений, этниче-

ских факторов происходит изменение и в топони-

мике нанайцев. Эти последствия приводят к за-

мене нанайских топонимов русскими аналогами, 

русификации, изменением в бытовой речи, пере-

именованию некоторых объектов.  

 Как малочисленный коренной народ, 

нанайцы имеют особый правовой статус в Россий-

ской Федерации, и по законодательству преду-

смотрены меры по защите их прав, включая право 

на пользование природными ресурсами, сохране-

ние традиционного образа жизни и развитие куль-

туры. Также осуществляются программы под-

держки национального языка [10, c.210]. 

 Таким образом, национальная идентич-

ность нанайцев основывается на глубоких куль-

турных, исторических и духовных корнях, кото-

рые проявляются в языке, традициях, искусстве и 

отношении с природой. Развитие этих аспектов 

через воспитание остается приоритетной задачей 

для нанайского народа, стремящегося к сохране-

нию своей уникальной идентичности в условиях 

современного мира.  
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