
Тема: Этнический состав и общая характеристика 
культуры коренного населения Дальнего Востока 

России

В этническом отношении территория расселения
дальневосточных аборигенов представляла несколько больших
областей. Каждая область имеет свою специфику,
обусловленную:
1. географической средой;
2. процессом исторического развития народов;
3. принадлежностью народов к той или иной языковой группе;
4. производственной деятельностью народов и

взаимоотношениями.



1. Крайний Север‐Восток Азии – Чукотско‐Камчатская 
этнографическая область (чукчи, эскимосы, коряки, 
ительмены, алеуты).

2. Таежно‐тундровые районы Охотского побережья ‐
Северо‐Восток Азии и север Приамурья (эвены, 
эвенки, юкагиры).

3. Приамурье, Приморье, Сахалин – Амуро‐Сахалинская 
этнографическая  общность (нанайцы, ульчи, 
удэгейцы, орочи, ороки, негидальцы, нивхи, айны).

Основные историко‐
этнографические области
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Формирование этих народов началось в период затяжного неолита
Их предки были континентальными охотниками на дикого оленя, а 
также охотились на морского зверя и занимались рыболовством.
К началу XVII в. в социальном  отношении эти народы находились на 
стадии первобытнообщинного строя.
По языку они относились к палеоазиатской и эскимосско‐алеутской 
группам.
Хозяйственная деятельность народов Крайнего Северо‐Востока имела 
комплексный характер:
‐ морской зверобойный промысел (эскимосы и чукчи, алеуты);
‐ охота; 
‐ рыболовство (ительмен, береговые коряки) ;
‐ собирательство;
‐ пастушеское оленеводство.

Чукотско‐Камчатская этнографическая 
область
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Языки, на которых говорят эти народности, относятся к тунгусской 
группе языков. 
Этногенез юкагиров, эвенов и эвенков (тунгусов) сложен. В 
этногенезе тунгусов (эвенов и эвенков) приняли участие 
автохтонные племена Сибири. А. П. Окладников, Г. М. Василевич 
считают, что когда‐то далекие предки северных тунгусов жили 
около озера Байкал. В дальнейшем древние тунгусы стали 
мигрировать как на запад, так и на восток вплоть до Охотского 
побережья.
Все эти народности вели кочевой образ жизни. Делились по типу 
хозяйствования на пеших и оленьих. Для первых  (пеших) 
первостепенное значение в хозяйстве имели рыболовство, 
собирательство и охота. Вторые (оленные) занимались отгонным 
оленеводством и охотой на диких оленей. 

Таежно‐тундровые районы Охотского побережья, 
Северо‐Востока Азии и север Приамурья
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Л.И. Шренк утверждал, что нивхи – исконные обитатели 
Нижнего Амура и Сахалина, а их тунгусоязычные соседи –
ульчи, ороки, нанайцы – очень поздние пришельцы, 
которые позаимствовали от нивхов основные приемы 
хозяйственной деятельности и формы быта.
Л. Я. Штернберг, считает, что предки нивхов пришли из 
более северных регионов. Изучив тунгусоязычные
народы, пришел к выводу, что ульчи, нанайцы, орочи и 
ороки являются представителями единого племени 
(народности). 
А. П. Окладников считал, что культура предков 
современных нанайцев, ульчей и нивхов начала 
складываться на Амуре и Сахалине уже в неолите. 
А. П. Деревянко отмечал, что в начале новой эры большое 
влияние на народы Нижнего Амура оказало 
земледельческое население мохэ.

Амуро‐Сахалинская  этнографическая область. 
Этногенез



Обитатели юга Дальнего Востока в неолитический период 
вели оседлый образ жизни. Основой их хозяйства было 
рыболовство. В период раннего железного века 
население Среднего и Верхнего Амура уже перешло к 
земледелию. Земледелие сочеталось с охотой и, 
возможно, оленеводством, что обусловлено 
проникновением в долину Амура тунгусских племен.
По существу хозяйство всех народов юга Дальнего 
Востока было комплексным.

Хозяйство народов Амуро‐Сахалинской 
этнографической общности



Среди нивхов довольно высокого уровня развития 
достигли такие ремесла, как кузнечное, лодочное, 
плетение веревок, выделка шкур животных и рыбьей 
кожи. Нанайцы достигли большого мастерства в 
постройке лодок, в изготовлении различного вида нарт, 
лыж и т. д. Высокими художественными достоинствами 
отличались изделия нанайцев из бересты. Орочам издавна 
было известно металлическое литье. Айны кроме 
рыболовства и охоты занимались океаническим 
рыболовством. Дауры пилили бревна и брусья, строили 
жилища и мастерили лодки, плели веревки и канаты из 
крапивы, умели обрабатывать металл. 

Ремесла народов Амуро‐Сахалинской 
этнографической общности 



Спасибо за внимание!


