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Нанайцы являются коренным малочисленным народом Дальнего Востока. 

Народность принадлежит к носителям антропологического байкальского 

типа, с небольшой примесью китайского северного антропологического 

компонента. Всего в мире около 16 000 нанайцев. По переписи населения 

России 2002 г. – 12 160 человек. В Китае по переписи 2000 г. проживало 4600 

нанайцев. 

1. Где живут 

Пекинский договор 1860 г., сделав реки Амур и Уссури государственной 

границей, разделил район проживания нанайцев между Россией и Китаем. 

Большинство нанайцев России (92,29 %) проживает в Хабаровском крае (10 

771 чел., из них 3950 чел. в Нанайском районе). Нанайские деревни 

расположены по обоим берегам среднего Амура (примерно от Хабаровска до 

Комсомольска-на-Амуре) и на его притоках, а также на российском 

(восточном) берегу Уссури (Пожарский район Приморского края). 

В Китае (провинция Хэйлунцзян) нанайцы проживают на правом берегу 

Амура между устьями Сунгари и Уссури (уезды Тунцзян и Фуюань 

городского округа Цзямусы) и на левом берегу Уссури (уезд Жаохэ 

городского округа Шуанъяшань). 
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2. Название 

Этноним «нанай» состоит из двух частей: «на» переводится как земля, и 

«най», что означает человек. Вместе название народности означает земляной 

человек или человек земли. Ранее русские и европейцы называли нанайцев 

гольдами, тазами и ходзенами. В Китае народ называют хэчже и хэцзен. 

Сегодня насчитывается 30 нанайских родов-фамилий: Аимка, Заксор, Сайгор 

(Сойгор), Актанка (Ахтанка), Киле (Киля), Самар, Бельды , Моринкан , 

Сарголь (Соргол), Гайер (Гаер), Наймука , Тумали, Гахил (Гахир), Нуер, 

Удинка, Гейкер (Гэйкэр), Одзял, Уксуменка, Дер, Ойтанка , Хайтанин, Дзяпи, 

Оненка, Ходжер, Дигор, Поссар (Пассар), Юкаминкан, Донкан, Перменка, 

Юкомзан. 

3. Внешность 
 

 

https://s3.travelask.ru/system/images/files/001/199/456/original/1.jpg?1538323133
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Обувь и одежду нанайцы изготавливали из волокон крапивы и конопли, 

рыбьей кожи, шкур животных. Для нарядной одежды использовали шелк и 

парчу. Повседневные вещи шили из простых тканей. 

 

Традиционная одежда этого народа состоит из штанов, халата 

кимонообразной формы с запахом на правую сторону, невысокой обуви и 

наговиц. Повседневная одежда состоит из нижнего и верхнего белья: 

рубашка энгэрэдэ, штаны пэру, наговицы гаро, обуви и головного убора. В 

качестве верхней одежды носили халат с подкладкой и без, зимний халат с 

ватной подкладкой. Мужской халат шили выше колен, чтобы не мешал при 

ходьбе. В летнее время вместо халата надевали короткую безрукавку кандял. 

В качестве головного убора мужчины носили берестяную шляпу конической 

формы из пропаренного куска бересты. Крепился убор на голове с помощью 

двух тесемок. Зимой носили меховую шапку элдумэпсэ.  

Пошитая из рыбьей кожи обувь очень теплая и называется согбома ота. 

Обувь из обработанных шкур животных носит название нантама ота. По 

покрою обувь нанайцев делилась на тунгусскую и амурскую. 

https://s1.travelask.ru/system/images/files/001/199/454/original/4.jpg?1538323118
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Повседневная одежда нанайских женщин отличается некоторыми 

особенностями. Халат был длиннее мужского. Штаны носили двух типов: 

для незамужних они выкраивались с нагрудником, закрывающим грудь, 

который стягивался на поясе шнурком. Штаны для замужних тоже были с 

нагрудником, но он закрывал только нижнюю часть груди, чтобы женщине 

было удобно кормить грудью детей. Для работы у нанайцев была отдельная 

одежда, которая отличалась практичностью и прочностью. 

Одежда праздничная отличается отделкой и украшениями. Обязательный 

элемент праздничного наряда мужчины — пояс омол, ширина которого 10-15 

см, а длина до 4 метров. Им оборачивали талию 2 или 3 раза, а концы с 

орнаментом оставляли свободно свисать. 

 

4. Жизнь 

 

Из всех хозяйственных занятий самым важным было рыболовство. У 

нанайцев были высокоспециализированные орудия для этого промысла. 

Охота раньше занимала одно из основных мест в хозяйстве, но к 19 веку уже 

не была столь значительной. Охотились ради мяса и меха. На копытных 

охотились с помощью ямы-ловушки и засек, использовали самострелы. Для 

охоты на медведя делали петли из толстой шкуры лося и применяли копье 

гиду. 

https://s1.travelask.ru/system/images/files/001/199/451/original/7.JPG?1538323093
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Нанайцы держали ездовых собак, передвигались на берестяных, дощатых и 

долбленых лодках, лыжах и санях нартах. Развито было у народа кузнечное 

ремесло. Мужчины занимались обработкой кости, металла и дерева, 

женщины вышивали, шили одежду и обувь, плели циновки и корзины. 

 

5. Жилище 

У нанайцев существует 2 типа поселений: сезонные и постоянные. При 

постройке жилища было важно расположить его неподалеку от источника 

воды: реки или озера. Самый древний вид жилища этого народа — землянка 

серома и полуземлянка хурбу. Землянки строили на откосе берега и обрывах 

террас. 

 

Наземное распространенное жилище — дом хагдун. Стены для него 

изготавливали из жердей, камышовых плетеных фашин и тальника. Их 

обмазывали смесью из глины с шерстью или травой. Основная конструкция 

дома — это отопительная лежанка накан. Именно по ней определялись 

размеры жилища. Накан был основным местом, где жили люди. Там они 

работали, ели и спали. 

https://s1.travelask.ru/system/images/files/001/199/450/original/88.jpg?1538323071
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6. Еда 

Кухня нанайцев довольно специфичная, но сытная. Для приготовления блюд 

используется мясо, рыба, крупы, бобовые и картофель, который начали 

выращивать в конце 19 века. Из ягод в пищу употребляют голубику, клюкву 

и бруснику, делают из них напитки и добавляют в салаты. Из дрожжевого 

теста и теста, приготовленного из ягод черемухи, пекут лепешки. Нанайцы 

готовят холодец, мясные супы, заправленные травами, свежие салаты из 

диких растений. Раньше они выменивали у русских муку и крупу в обмен на 

пушнину. 

Рыбу сушат, вялят, жарят, варят, замораживают и едят в сыром виде. В 19 

веке нанайцы научились коптить и засаливать рыбу. В сыром виде едят 

головы некоторых видов рыб, основную часть тушек сазанов, почки, печень, 

костный мозг крупных животных. 

 

 

7. Религия 

Издавна традиционным верованием нанайцев был шаманизм. Они 

одухотворяли и одушевляли силы природы, верили в гармонию отношений 

между природой и человеком. Основой верования нанайцев были 

анимистические представления, которые сочетались с магией, фетишизмом и 

тотемизмом. Они верили, что в тайге, на небе, земле и в воде живут духи, 

https://s1.travelask.ru/system/images/files/001/199/448/original/6.jpg?1538323054
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влияющие на судьбы и жизни людей. Нанайцы изготавливали фигурки духов, 

которые играли важную роль в религиозных обрядах. 

Мировоззрение нанайцев делилось на три сферы: 

 верхняя — небесный мир 

 средняя — земной мир 

 нижняя — подземный мир. 

 

Связующим между духом и людьми был шаман. Он лечил больных, 

предсказывал будущее и доставлял умерших в мир мертвых. Шаманы 

делились на категории: 

 сиуринку саман занимался врачеванием; 

 нигмантэй саман лечил и проводил обряды при первых поминках; 

 касса саман доставлял души умерших в загробный мир. 

Первыми двумя категориями шаманов могли быть женщины и мужчины. 

Шаманом третьей категории мог быть только мужчина. 

Во второй половине 19 века народ был обращен в православие, но продолжал 

сохранять традиционные верования и обряды. 

https://s1.travelask.ru/system/images/files/001/199/447/original/2.jpg?1538323035
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8. Язык 

Нанайский язык принадлежит к группе тунгусо-маньчжурских языков. 

Проживающие на территории России нанайцы используют письменность на 

основе кириллицы. В Китае этот язык практически бесписьменный. В 

отдельных изданиях, в которых обсуждается нанайский язык, используют 

для транскрипции пиньинь — систему романизации для путунхуа. 

В нанайском есть два наречия и три диалекта: 

1. бикинский 

2. горинский 

3. кур-урмийский 

9. Культура 

 

У нанайцев богатое и разнообразное устное народное творчество. Основные 

фольклорные жанры: 

 тэлунгу — мифологический рассказ или миф, легенда, предание; 

 сиохор — сказка, заимствованная у других народов; 

 нингман — волшебная сказка, сказка-миф; 

https://s1.travelask.ru/system/images/files/001/199/446/original/5.jpg?1538323014
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 деуруэн — приговорки, скороговорки; 

 намбокан — загадки, шаманские песнопения, плачи, песни дярин. 

Очень развито у народа песенно-танцевальное искусство. У нанайцев 

существует много ансамблей, проводятся различные фестивали песни и 

танца. 

10. Традиции 

Хозяйственный календарь нанайцев включает в себя 5 месяцев с названиями 

рыб, что говорит о важности рыбного промысла в жизни этого народа. 

Нанайцы пользовались различными амулетами, чтобы уберечь себя от злых 

духов. Особенное внимание уделялось беременным женщинам и 

новорожденным. Они носили специальные обереги. 

Существовал у народа культ огня. Дома каждый день «кормили» огонь очага, 

в тайге — огонь костра. В каждом жилище была фигурка духа покровителя 

дома и семейства диулин. Нанайцы верили, что он оберегал здоровье всей 

семьи и помогал при охоте на пушного зверя. 

По умершему проводили ряд поминок. Первые — сразу после смерти, затем 

на седьмой день. Считалось, что в эти дни душа умершего возвращается 

после обхода всех мест, где он был при жизни. Все родственники умершего 

принимали участие в похоронном обряде. Хоронили человека на 2 или 3 день 

после смерти. Дальние родственники и соседи клали в гроб умершего нож, 

топор, котелок, нож, блюдце и тарелку. Женщинам кроме этого клали ее 

ножницы. 

Нанайцы считали, что душа умершего человека после смерти в течение года 

находится в маленькой куколке из дерева, которая называется «пане». 

Каждый день эту куколку кормили, а через год шаман отправлял душу в 

загробный мир. До конца 19 века умерших хоронили в больших наземных 

«домах». 

Существуют у нанайцев также и свадебные обряды и традиции. Родители 

заранее выбирали детям невесту и жениха, заключали с их родственниками 

соглашение. Жених должен был отдать отцу невесты большой выкуп в виде 

денег или дорогих тканей, драгоценных металлов. На разницу в возрасте 

между будущими супругами не обращали внимания, нередко она могла 

достигать и 25 лет, причем старше иногда был не только жених, но и невеста. 
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У народа была традиция, согласно которой девочку в малолетнем возрасте 

забирали в семью будущего мужа и растили до половозрелого возраста, 

приучали к традициям своей семьи. 

 

Свадьба состояла из сватовства, выкупа, получения приданого, праздничного 

застолья и переезда жены в дом мужа. Между договором и сватаньем мог 

пройти год и больше, так как для мужчины законным брачным возрастом 

было 17-19 лет, для женщины — 16-17 лет. Согласие на свадьбу давала мать 

невесты, но сразу ответ давать было неприлично. 

Во время свадьбы нанайцы проводили обряды с жертвоприношениями 

божествам. Проводились свадебные обряды, которые приносят в дом 

молодых достаток и благополучие. Например, невеста должна два раза ногой 

ступить в котел, первый раз у себя дома, второй — в доме мужа. После 

свадьбы невеста не могла уйти сразу жить в дом мужа. Еще 3 дня или даже 

год после свадьбы она жила с родителями, потом уходила в новый дом 

навсегда. У представителей нанайской знати могло быть много жен. 

Рождение ребенка всегда считается у нанайцев большим праздником. А если 

женщина рожала двойню, это было еще более радостным событием. С 

древних времен у нанайцев существует культ «адау» в честь близнецов. Всю 

жизнь их считают священными людьми и верят, что один из них обладает 

властью над животными, второй является покровителем духов воды. 

 

 

https://s3.travelask.ru/system/images/files/001/199/444/original/3.jpg?1538322998

