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Аннотация
В данной работе рассматривается эволюция социокультурных основ жизни мало

численных этносов, проживающих на территории Солнечного района Хабаровского 
края. Авторы пришли к выводу, что, несмотря на свою многотысячелетнюю исто
рию, нанайское село Кондон, как и многие другие национальные центры Хабаров
ского края, находится сегодня под угрозой исчезновения традиционной специфики, и 
требует пристального внимания властей и общественности.

Роль традиционной национальной культуры в жизни современного общества неизменно 
возрастает, так как она становится единственным средством сохранения языка и самобыт
ных традиций, культурного многообразия. Повышается уровень самосознания представи
телей аборигенного населения, что находит своё выражение в создании многочисленных 
обществ, занимающихся воссозданием и популяризацией среди молодёжи элементов куль
туры и истории их предков, организуются научные конференции, на которых рассматри
ваются вопросы, волнующие представителей нетитульных наций [1, с.3].

Исследование истории малочисленных этносов Солнечного района представляется нам 
очень актуальным, так как нанайское село Кондон, располагающееся на его территории 
и насчитывающее более четырёх с половиной тысяч лет, знаменито на весь мир как ме
сто сенсационной археологической находки “Кондонской Венеры”. К тому же сохранение 
культуры аборигенных народов является одной из основных социально-значимых для го
сударства задач.

История этносоциальных процессов начала исследоваться, благодаря раскопкам трид
цати поселений эпохи позднего палеолита, проведенным в 1960-х гг. Алексеем Павловичем 
Окладниковым. По радиоуглеродному газу он определил, что древнему поселению Кондон 
примерно 4520±60 лет. В одном из полуподземных жилищ неолитического периода была 
найдена скульптура “Кондонская Венера”, которая пролежала в традиционном жилище 
более 6000 лет. Проанализировав найденный каменный инвентарь поселения, можно по
черпнуть много важной информации о социально-экономической жизни древних кондон- 
цев. Изобилие каменных и рубящих орудий свидетельствует об их образе жизни, которые 
они использовали в повседневных делах [2, с.76].

Также, по словам Никифора Дмитриевича Дзяпи, старейшего следопыта, когда-то юг 
Дальнего Востока был краем субтропиков. Подтверждением этому являются представи
тели флоры и фауны, которые растут в приамурской тайге [3, с.15]. О первостепенном 
значении рыболовства в жизни народа, живших в период неолита, доказывает топогра
фия неолитических поселений. Они располагались по берегам рек, озер, заливов, “где

-'-Выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (Госзадание, наука), 
проект “Этнокультурные ресурсы и проблемы развития внутреннего туризма в Хабаровском крае”.
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рыбы видимо-невидимо” [3, с.76]. По берегам озер Чукчагирское и Самагиров (Эворон), 
рек Девятка и Горин найдены следы древнего человека, которые занимались охотой, ры
боловством и земледелием [3, с.16].

По летописям можно судить о том, что в начале нашей эры на территории Приамурья 
и Приморья расселились племена мохэ. Мохэсцы жили на берегах реки Горин и озер 
Эворон и Чукчагирского. Они занимались земледелием, скотоводством и охотой [4, с.100- 
101]. Экспонаты, которые находятся в Национальном этнографическом музее села Кондон, 
подтверждают это.

К примеру, копья, самострелы, петли, копья со стрелами свидетельствуют о том, что 
они занимались охотой. Нанайцы считают себя язычниками и верят, что духи живут во 
всех предметах, животных и людях. Поэтому медведя убивали только копьями, предва
рительно попросив у духов одобрения и соблюдая все установленные ритуалы, потому что 
они считают его священным животным [5, с.3-4].

Сети, которые плели из конопли, сачки, вентеря и неводы, говорят о том, что коренное 
население занималось рыболовством. Для передвижения по воде нанайцы использовали 
берестяную оморочку. Эта лодка была длиной 8 м. Оморочку мог свободно передвинуть 
1 человек, но транспортировать очень трудно. На воде лодка была надежной, а на суше 
-  хрупкой [4, с.35]. Короба для хранения продуктов и туески для сбора ягод, которые 
изготавливали из бересты, свидетельствуют о том, что они занимались сбором дикоросов 
[5, с.12].

Переселяться самагиры начали в 1897 году из Наана в поселок Боктор, а позже в 
стойбище Нижние Халбы. Благодаря ученым-путешественникам, которые исследовали 
Амуро-Горюно-Амгуньский район, таким как Муравьев-Амурский Николай Николаевич, 
Невельской Геннадий Иванович, Бошняк Николай Константинович и Чихаев Николай 
Матвеевич, мы можем говорить о том, что род самагиров действительно существовал. 
Ботаник Карл Ивановач Максимович исследовал флору Приамурья для приготовления 
пищи, одежды красителей. Также он описал стойбище Самар в селе Кондон, а именно как 
устроено жилище, обстановку и домашнюю утварь и род занятий [6, с.38].

Например, вещи хранили в деревянных сундуках или больших берестяных коробах. 
Сундуки в основном покупали в Манчжурии и Китае. В них вывозили из Китая продук
ты питания, ткани и вино. Глиняную посуду и железные котлы в XIX в. тоже вывозили из 
Китая. Хотя известно, что до нашествия татаро-монголов, прямые предки народов При
амурья знали гончарное производство и кузнечное ремесло. При изготовлении кухонной 
утвари использовали ивовые прутья - лозу. Это большие плоские блюда для рыб, корзины 
для сбора ягоды, небольшие тарелки для пищи [5, с.15].

Еще в конце XIX века был образован Горюно-Самагирский туземный Совет Нижне
Тамбовской волости Дальневосточного края. Он следил за численностью родов, дея
тельностью рыболовецких артелей и горюнских охотников. В 1926 г. была организова
на Гарино-Амгуньская экспедиция Сибирского отдела комиссии Академии Наук с целью 
изучения нанайского населения, их быта, верований, языка, материальной и духовной 
культуры [7, с.3-8].

Если говорить о культуре коренных этносов, то на территории Солнечного района она, 
в основном, сохранилась у нанайцев в древнем национальном селе Кондон. Очень малая 
часть аборигенов знали родной язык, соблюдали все традиции, умели шить националь
ную одежду. Несмотря на это, основным их занятием на протяжении XX века оставалось 
рыболовство и охота. В советское время колхоз “Сикау-Покто” был миллионером, а после 
перестроечных реформ в нашей стране, которые ударили по его экономике так, что почти 
разорили.

25 декабря 1995 г. колхоз был реорганизован в производственный кооператив “Наци
ональный рыболовецкий колхоз “Сикау-Покто”. На данный момент колхоз очень беден.

Секция “А ктуальны е проблемы исторической науки”
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Предприниматель отправляет бригаду рыбаков на рыбный сезон, а потом увольняет ра
ботников [7, с.31-32].

Сегодня коренным малочисленным народам Солнечного района Хабаровского края 
государство предоставляет социально-экономические льготы. Согласно ФЗ “О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации” от 30.04.1999 г. № 82 (в 
ред. от 13.07.2015 г.) они имеют право:

-  проживать на территории их исконной среды;
-  получать материальные и финансовые средства для социального, культурного раз

вития;
-  создавать хозяйственные товарищества, которые будут осуществлять традиционное 

хозяйствование;
-  получать бесплатную медицинскую помощь;
-  сохранять и развивать родные языки;
-  соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды;
-  бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд [8, с.10,13-16].
Конечно, законы, устанавливаемые государством, помогают коренным народам сохра

нить свой традиционный образ жизни. Дело в том, что давление со стороны русского 
населения, проживающего на территории Солнечного района, ставит под угрозу сохране
ние традиционного образа жизни и материальных основ этнической культуры коренных 
малочисленных народов.

К примеру, некоренное население безжалостно истребляет природные ресурсы района, 
поэтому нанайцам с трудом удается удовлетворять свои потребности в пище.

Этносоциальный состав на сегодняшний день села Кондон следующий. В похозяйствен- 
ных книгах за 2001-2003 гг. было указано, что 83 семьи -  однонациональные, а 56 -  сме
шанные. В 2003 г. проводили тест, в результате которого выявили, что среди учащихся 2-11 
классов школы только 10 из 40 называли себя нанайцами. Сейчас в селе Кондон живут не 
только нанайцы, но и удэгейцы, нивхи, чукчи, орочи, эвенки, а также русские татары и 
украинцы. Из нанайских фамилий сохранились Самар, Дигор, Бельды, Наймука, Тумали 
и Альчека [9].

В настоящее время в школе села Кондон очень поверхностно изучают родной нанай
ский язык, по сравнению даже с 2010 г.

Таким образом, сохранение аборигенных народов является одной из основных 
социально-значимых для государства задач. Изучая данный вопрос, можно сказать, что 
проблемы развития малочисленных этносов, в том числе и в Солнечном районе Хабаров
ского края остаются до сих пор. И очень хочется, чтобы история коренных народов про
должалась, и им предоставлялась возможность и дальше развиваться, сохраняя основы 
традиционной культуры. Необходимо сберечь территорию традиционного природопользо
вания коренного населения и уважать их обычаи, ведь это их исконная земля.
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